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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования МОУ 

«Воскресенская школа» (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее — Стандарт) к структуре основной общеобразовательной программы и определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне основного общего образования. 

Программа составлена в соответствии с документами: 

1)  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с последующими изменениями). 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897) с изменениями и дополнениями; 

3) Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (с последующими изменениями); 

4) Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018 № 345); 

5)  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с дополнениями и 

изменениями; 

6)  Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. №1/15); 

7) Устав МОУ «Воскресенская школа»; 

8)  Локальные акты МОУ «Воскресенская школа» 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования. Программа 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Цель реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования 

— обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной общеобразовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 
—  формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

—  обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
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здоровья; 

—  становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

—  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

—  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

ее самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

—  взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

—  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

—  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

—  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

—  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

—  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной общеобразовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

—  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

—  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

—  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 
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к саморазвитию и непрерывному образованию; 

—  признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

—  учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

—  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основная общеобразовательная программа формируется с учётом психолого--

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

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

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

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 

учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

—  с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля 

и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе; 

—  с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

—  с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся 

с учителем и сверстниками; 

—  с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

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

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5— 7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 

него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а 

также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

—  бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов 

и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

—  стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

—  процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 
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—  обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

—  сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); — изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок 

и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы ООО 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (далее — системой 

оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с 

другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

—  первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

—  выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 
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изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами; 

2)  учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие 

от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 

иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 

информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование

 и оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие 

принятия решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального 

либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, 

комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчета, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6)  учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работ; 

6)  учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных 

факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной 

постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно 

узнать и т. п.); 

7)  учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или 

оценки;  

8)  Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ- компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования 

всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. В соответствии с 

реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых 

результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального 
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развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего 

развития ребенка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1)  Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы 

в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие 

цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 

целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 

обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

2)  Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно - 

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе 

изучения каждого раздела программы. 

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

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат 

их значимость для решения основных задач образования на данной ступени и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся — как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

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

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим 

большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

оценки и портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую уровень обучения. 
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания 

эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 

достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
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продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующую уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого 

блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и 

учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

•  четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно--

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом»; 

•  учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Второй иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

В данном разделе основной общеобразовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов на уровне основного общего 

образования. 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех предметов на уровне основного общего образования должны 

получить дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную 

основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

•  порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

•  расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей - за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

•  формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

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

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

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 
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наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены: 

•  потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

•  основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

•  основы ценностных суждений и оценок; 

•  уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. На уровне 

основного общего образования на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Обучающиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением 

вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями 

чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче. В сфере развития личностных универсальных 

учебных действий приоритетное внимание уделяется формированию: - основ гражданской 

идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий 

компоненты); - основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); - готовности 

и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовности к выбору направления профильного образования. В частности, формированию 

готовности и способности к выбору направления профильного образования способствуют: - 

целенаправленное 

формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, педагогическая 

поддержка любознательности и избирательности интересов; - реализация уровневого подхода 

как в преподавании (на основе дифференциации требований к освоению учебных программ и 

достижению планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 

дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения 

планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); - формирование навыков взаимо- и 

самооценки, навыков рефлексии на основе использования критериальной системы оценки; 

- организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счет использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы 

профессиональной ориентации; программы экологического образования; программы 
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дополнительного образования, иных возможностей образовательного учреждения; 

-  целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

-  приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

-  формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

-  практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

-  развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

-  практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

-  развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

-  практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первой 

ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

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

-  систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

-  выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 
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школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса 

и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приемы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 

на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

•  историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

•  образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

•  знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

•  знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры (в том числе Череповецкого района и Вологодской области), знание о народах и 

этнических группах России; 

•  освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

•  ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

•  основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

•  экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе (в том числе памятников природы 

своего края); знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

•  гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну, за героев 

малой Родины; 

•  уважение к истории, культурным и историческим памятникам (в том числе культурным и 

историческим памятникам Череповецкого района и Вологодской области); 

•  эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

•  уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 
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готовность к равноправному сотрудничеству; 

•  уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

•  уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

•  потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

•  позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

•  готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

•  готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей обучающегося; 

•  умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

•  готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

•  потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

•  умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

•  устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

•  готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

•  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

•  готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

•  адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

•  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

•  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

•  эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

•  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

•  планировать пути достижения целей; 

•  устанавливать целевые приоритеты; 

•  уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

•  принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

•  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

•  адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

•  основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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•  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

•  построению жизненных планов во временной перспективе; 

•  при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

•  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

•  основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

•  осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

•  адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

•  адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

•  основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

•  прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

•  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

•  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

•  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

•  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

•  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

•  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

•  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

•  организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

•  осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

•  работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

•  основам коммуникативной рефлексии; 

•  использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

•  отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

•  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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•  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

•  продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

•  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

•  оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

•  осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

•  в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

•  вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

•  следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

•  устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

•  в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•  основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

•  проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

•  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

•  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

•  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

•  давать определение понятиям; 

•  устанавливать причинно-следственные связи; 

•  осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

•  обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

•  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

•  строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

•  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

•  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

•  основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

•  структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

•  работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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•  основам рефлексивного чтения; 

•  ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

•  самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

•  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

•  организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

•  делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся    

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

•  подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

•  соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

•  правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

•  осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

•  входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

•  выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

•  соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

•  осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

•  учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

•  выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

•  проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

•  проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

•  осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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•  различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

•  использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

•  осуществлять трёхмерное сканирование. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

•  создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

•  сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

•  осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

•  создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

•  использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

•  использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

•  создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

•  создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

•  создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

•  создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  создавать мультипликационные фильмы; 

•  создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание»,  

«География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

•  использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

•  использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

•  использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также во 

внеурочной деятельности. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

•  выступать с аудио-видео-поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 
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•  участвовать в обсуждении (аудио-видеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

•  использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

•  вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

•  осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

•  соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

•  участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

•  взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

•  использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

•  использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

•  использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

•  искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

•  формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  создавать и заполнять различные определители; 

•  использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках изучения всех предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

•  вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

•  строить математические модели; 

•  проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений 

и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

•  анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

•  моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

•  конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 
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•  моделировать с использованием средств программирования; 

•  проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

•  планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

•  выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

•  распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

•  использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

•  использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

•  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

•  ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

•  отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

•  видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

•  использовать догадку, озарение, интуицию; 

•  использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

•  использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

•  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

•  использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

•  целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

•  осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 



21 

 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом                 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

•  ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

-  определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

-  формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

-  предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

-  объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

-  сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

•  находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

•  решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

-  определять назначение разных видов текстов; 

-  ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

-  различать темы и подтемы специального текста; 

-  выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

-  прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

-  сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

-  выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

-  формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определенной позиции; 

-  понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения 

и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

•  структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

•  преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

•  интерпретировать текст: 

-  сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте информацию разного характера; 

-  обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

-  делать выводы из сформулированных посылок; 

-  выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
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•  откликаться на содержание текста: 

-  связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

-оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

-находить доводы в защиту своей точки зрения; 

•  откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

•  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

•  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

•  использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  критически относиться к рекламной информации; 

•  находить способы проверки противоречивой информации; 

•  определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

1.2.3.5. Русский язык 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

•  использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

•  использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

•  соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

•  оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

•  предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

•  участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

•  понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

•  различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

•  понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

•  передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 
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том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

•  понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме 

плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

•  использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

•  передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

•  использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

•  отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

•  извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально 

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение  

Выпускник 

научится: 

•  создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 

(в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

•  обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

•  извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения в том 

числе на материалах текстов вологодских авторов: А.Яшина «Город гнева», Т.Л.Петухова «Белый 

принц-повелитель снегов», «Лохматый подарок» В.И.Белова «Рассказы о всякой живности», 

«Бухтины Вологодские», «Вовка-сатюк», В.Ф. Тендрякова «Весенние перевёртыши»; 

•  соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

•  выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

•  участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

•  анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 
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Письмо 

Выпускник научится: 

•  создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально - 

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

•  излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

•  соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  писать рецензии, рефераты; 

•  составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

•  писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

•  анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

•  осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

•  создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учетом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, 

деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств; 

•  создавать публицистические тексты о памятниках культуры (истории) своей 

местности, об истории своего края, создавать рецензию на литературное произведение, 

спектакль, кинофильм. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

•  владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

•  различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад 

как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического 

стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, 

спор как жанры разговорной речи); 

•  создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

•  оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 
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•  исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

•  выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

•  создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 

•  анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

•  выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью; 

• разрабатывать индивидуальные проекты различной направленности  по выбору 

обучающихся, в том числе, связанные с  региональной тематикой. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

•  характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

•  определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

•  оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  характеризовать вклад выдающихся лингвистов (исследовавших богатство и 

особенности русского языка, в том числе и в Вологодской области)  в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

•  проводить фонетический анализ слова; 

•  соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

•  извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

•  выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

•  извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

•  делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

•  различать изученные способы словообразования; 

•  анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

•  применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

•  характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

•  опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 

и оценивать их; 

•  извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

•  использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

•  проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску слова; 

•  группировать слова по тематическим группам; 

•  подбирать к словам синонимы, антонимы; 

•  опознавать фразеологические обороты; 

•  соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

•  использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора 

в речи и как средство связи предложений в тексте; 

•  опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 

•  пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, словарем 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

•  аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

•  опознавать омонимы разных видов; 

•  оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

•  опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

•  извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

•  опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

•  анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

•  употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

•  применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

•  распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  анализировать синонимические средства морфологии; 
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•  различать грамматические омонимы; 

•  опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

•  извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис  

Выпускник научится: 

•  опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

•  анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

•  употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

•  использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

•  применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  анализировать синонимические средства синтаксиса; 

•  опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

•  анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация Выпускник научится: 
•  соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов) (в том числе с использованием текстов Вологодских поэтов и 

писателей); 

•  обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

•  извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

•  извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Языковая культура 

 Выпускник научится: 

 - выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах в том числе в 

текстах вологодских авторов:  

 - приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю 

и культуру страны; 

- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 - характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

 - анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира. 

1.2.3.6. Литература 
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Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

•  осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм) (в том числе созданные и собранные на территории 

Вологодской области); 

•  выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

•  видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

•  учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

•  целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

•  определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

•  выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

•  пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

•  выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

•  видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

•  рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

•  сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

•  сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

•  выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками (в том числе 

произведения устного народного творчества Вологодских поэтов и писателей). 

•  устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

• познакомиться с творчеством вологодских поэтов и писателей: Н.М .Рубцова 

(стихотворения «Звезда полей», «В горнице» и др.), И.Северянина (стихотворение «Запевка»); 

• посетить экскурсии по творчеству вологодских поэтов и писателей: Усадьба Батюшкова 

К.Н. п. Даниловское Устюженского района; Н.М. Рубцова (Филиал Вологодского музея-

заповедника г.Вологда, 

 И. Северянина (Литературный музей д. Владимировка, Череповецкий район); С.Орлова (музей 

поэта С.Орлова, г. Белозерск, Вологодская область); А.Башлачёва (музей А.Башлачёва, 

г.Череповец). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX-XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература. 

Выпускник научится: 
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•  осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

•  воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

•  определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения (в том числе произведения 

Вологодских авторов); 

•  выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

•  определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

•  анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

•  создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

•  сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

•  работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

•  дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

•  сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

•  оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

•  создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

•  сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

•  вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

1.2.3.7. Родной (русский) язык  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 
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1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на 

нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических 

оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, 

крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских 

и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание 

старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного 

языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание 

слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об 

особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований 

последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с 

национально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, 

характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как 

части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в 

современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
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лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами 

литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, 

глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного 

[а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -

инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и 

щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в 

заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и 

плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 



32 

 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное 

категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение 

русских и иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ употребление 

отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках 

изученного);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление 

отдельных форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, 

принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных 

форм множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного 

вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах 

сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных частей 

речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное 

сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением 

лица женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного и существительным; согласование определения в количественно-именных 

сочетаниях с числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление 

предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях 

с распределительным значением; построение простых предложений с причастными и 

деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных 

видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом 

вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка(в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки(в рамках изученного в основном курсе); 
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использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной 

и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять 

средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и 

т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную 

работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения 

доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин 
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неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров(девиз, слоган, 

путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч 

и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета.  
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

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

судьбе российского народа).  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России);  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

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

мотивации к обучению и познанию;  

3. Понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и 

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

свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

            4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

             5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

  6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 
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7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах ( интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные 

традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

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

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

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 Обучающийся сможет: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для 

решения задачи и достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
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 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

 излагать полученную информацию; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2.Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 оценивать содержание и форму текста. 

3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы. 
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4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

 Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 

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

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение.  

Обучающийся сможет: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные  под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

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

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

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

неопределенности.  

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы 

речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 

1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

       3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

       4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
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принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

1.2.3.8. Родная (русская) литература 

Личностными результатами освоения предмета родная (русская) литература являются:   

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

  потребность в самовыражении через слово. 

 Средством достижения этих результатов служат тексты художественной 

литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения.  

 Учащийся  научится: 

 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа; 

 уважительно относиться к родной литературе; 

 оценивать свои и чужие поступки;  

 проявлять внимание, желание больше узнать.   

 понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

 Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

формирование УУД.   

 Регулятивные УУД:   

  формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к 

целеполаганию, включая постановку новых целей;   

  анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;  

 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  

  работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность под руководством учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

 Учащийся научится: 

 планированию пути достижения цели; 

 установлению целевых приоритетов;   
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 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я 

не знаю и не умею?»).  

 учитывать условия выполнения учебной задачи;  

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия». 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений.   

 Познавательные УУД: 

 овладение навыками смыслового чтения; 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

  перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, 

по схеме, по таблице составлять сплошной текст);   

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;   

 пользоваться словарями, справочниками;   

 осуществлять анализ и синтез;   

 устанавливать причинно-следственные связи;   

 строить рассуждения.  

 Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной литературы; 

технология продуктивного чтения.   

 Учащийся научится: 

 строить сообщение в устной форме;  

 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;  

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.   

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте;  

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

 Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);  

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы;   

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

  уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя;   

  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);   
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 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра;   

  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

 Учащийся научится: 

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;  

 аргументировать свою точку зрения;  

 задавать вопросы. 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

 Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения 

ребенка в 5 – 9  классах. Приращением в данных действиях становится глубина 

внутреннего осознания значимости данных действий и степень самостоятельности их 

применения.  

 Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

сформированность следующих умений: 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога;  

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 Учащийся научится: 

 владеть различными видами пересказа,  

 пересказывать сюжет;  

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

  пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 

Устное народное творчество 

Учащийся научится: 
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 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;  

 пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки 

художественные средства; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения. 

Древнерусская литература 

Учащийся научится: 

 характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений 

древнерусской литературы; 

 характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

 формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XIX—XX вв. 

Учащийся  научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

 характеризовать нравственную позицию героев; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 формулировать вопросы для размышления; 

 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

 давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах 

искусства, аргументировано оценивать их;  

 выразительно читать произведения лирики; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

1.2.3.9. Иностранный язык (английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

•  рассказывать о себе, своей семье («Мой семейный альбом», «Семейные праздники»), 

друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своей малой родине: с. Воскресенское, г. 

Череповец, г. Вологда, о Вологодской области, своей стране и странах изучаемого языка с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); развивать 

навыки устной речи на материалах об исторических и культурных памятниках Вологодской 

области; 

•  описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

•  давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

•  передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

•  делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

•  делать сообщение об известных людях, городах, достопримечательностях, экологических 

проблемах в том числе Череповецкого района и Вологодской области; 

•  комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

•  кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

•  кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

• описывать школу, в которой учится; делать сообщения о традициях своей школы, 

учителях и преподаваемых предметах; 

• описывать уроки английского языка, высказывать свое мнение о них; 

• составлять монологическое высказывание о достопримечательностях Вологодского края 

и его городов; 

• составлять монологическое высказывание об интересах и хобби российских школьников. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

•  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

•  воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

•  отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

•  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

•  игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений, в том числе развивать навыки ознакомительного 

чтения на материалах, содержащих сведения о Вологодской области: об известных людях 

Вологодской области, олимпийских чемпионах Вологодской области; достопримечательностях 

Череповецкого района: о музеях Вологодской области: музее Эйнштейна (г.Вологда), музее 

кружева (г.Вологда), музее имени Верещагина (г.Череповец), музее природы (г.Череповец); 

•  читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

•  догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

•  игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

•  пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

•  заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 
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•  писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

•  составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

•  кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

•  писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

•  соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

•  различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

•  адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

•  различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

•  употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

•  соблюдать существующие в английском и немецком языках нормы лексической 

сочетаемости; 

•  распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

•  находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

•  распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

•  использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 
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- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

- предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

- предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

- косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

- имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество (many/much, 

few/a few, little/a little); 

- количественные и порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

- глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

- различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to 

be going to, Present Continuous; 

- условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to 

our school party); 

- модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I 

were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны х формах  действительного залога: Past Perfect, 

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

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.   
1.2.3.10. Второй иностранный язык (немецкий) 

Изучение немецкого языка в основной школе направлено на формирование и развитие 

коммуникативных умений, понимаемых как способность личности осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых 

навыков в совокупности составляющих — речевых, языковых, социокультурных и учебно-

познавательных умений и навыков. 

Принципы обучения немецкому языку как второму иностранному:  

1.  Сопоставительный подход в обучение немецкому языку как второму иностранному.   

2. Личностная ориентация при обучении иностранному языку.  
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3. Коммуникативная направленность обучения.  

4. Деятельностный характер обучения. 

5. Взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности.  

6. Социокультурная направленность обучения.  
7. Интенсификация обучения второму иностранному языку. 
Предметные результаты: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма 

и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, 

к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных 

областях. 

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

• умение начинать, вести поддерживать и заканчивать раз личные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание не¬ сложных аутентичных аудио- и 

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

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением нужной 

интересующей информации; 

чтении 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (выборочного 

перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также 

справочных материалов; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной интересующей информации; 

письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка; 
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• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

• применение правил написания изученных слов; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных 

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

(временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство с 

образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого 

иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру; 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на 

первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения 

аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 
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языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры 

мышления; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, само реализации и 

социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках и т. д.; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном 

языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном 

языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы 

стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным 

планом. 

Е. В физической сфере 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Выпускник научится: 

 вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение действию, диалог-

обмен мнениями; 

  строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность; 

  воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста; 

  читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи); 

  делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях; 

  писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объемом 30-40 слов, включая адрес); заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах 

изучаемого языка (указать имя, фамилия, пол, гражданство, адрес); 

  писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о 

себе; запрашивать аналогичную информацию о нем; выражать благодарность); 

  владеть лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения 

в пределах тематики основной школы, в объеме около 1000 единиц; лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета; 

  владеть конкретными грамматическими явлениями; 

  осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

  знать о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

  переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

  использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 
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план к тексту, тематический словарь; 

  прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

  догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

  использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  употреблять лексику и владеть реалиями страны изучаемого языка: традициями (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенные образцы 

фольклора; 

  иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на 

немецком языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

  уметь представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения; 

  работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

  работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет - ресурсами, литературой; 

  самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

  находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

  семантизировать слова на основе языковой догадки; 

  осуществлять словообразовательный анализ слов; 

  выборочно использовать перевод; 

  пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

1.2.3.11. История России. Всеобщая история. 

История Древнего мира (5 класс)  

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

•  определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

•  использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

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

государств, местах важнейших событий; 

•  проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

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

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

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

•  объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

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

•  давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; работать с изобразительными историческими источниками, 

понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов; 
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• рассказывать о событиях древней истории; 

• создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять представления о религиозных верованиях первобытных охотников и 

собирателей Востока и племен, живших на территории нашего края; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде в том числе в 

памятниках сохранившихся на территории Вологодской области; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

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

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

•  использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

•  проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

•  составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

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

о значительных событиях средневековой истории; 

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

и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

•  объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

•  давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач, работать с изобразительными историческими источниками, 

понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

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

развития Российского государства; 

• создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; сформированность важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
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• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия, в том числе использовать источники по истории Вологодского края; 

• находить художественные достоинства в памятниках Вологодской области и 

использовать эти знания как основу диалога в поликультурной среде; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

•  локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

•  использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

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

важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

•  анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

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

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени, в том числе об исторических личностях Вологодской области и Череповецкого 

района; 

•  систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

•  объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

•  сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

•  давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; используя историческую карту 

характеризовать административно- территориальное деление нашего края; 

•  использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

•  сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; проводить работу по поиску и оформлению материалов истории 

своей семьи, города, края в ХХ - начале XXIв.; 

• осуществлять поиск исторической информации в различных источниках и представлять 

ее в виде рефератов и презентаций о исторических деятелях, писателях, поэтах, художниках и 

прочих деятелях культуры Вологодского края; 

• применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий, происходящих на территории Вологодского края. 

• применять знания по истории России и своего края, Вологодской области, Череповецкого района 

в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 
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края и т. д. 

1.2.3.12. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 
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Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 выделять по общим признакам социальные общности и группы в своем поселке; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры (в том 

числе Вологодской области) в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
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 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи, в том числе с. Воскресенское, Череповецкого района, Вологодской области; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов (в том числе 

происходящих в Вологодской области) и делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 
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 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

 регулярно знакомиться с решениями  Главы местной администрации, Главы района, Губернатора 

Вологодской области. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
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 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

  обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека,  в том числе в Череповецком районе и 

Вологодской области; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях,  в том числе в Череповецком районе и 

Вологодской области; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

1.2.3.12. География 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 
• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач, 

в том числе карту Вологодской области; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания в том числе по карте Вологодской области; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
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информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ; 

• выполнять проектные работы «Описание одного из видов особо охраняемых территорий 

Вологодской области». 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков, в том числе Вологодской области и 

Череповецкого района; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде, 

анализировать экологические проблемы Череповецкого района; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально- 

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 
• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран, Вологодской области; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами 

и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчѐты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и 
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регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов ( в том числе Вологодской области и 

Череповецкого района) и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения 

и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 выполнять проектные работы и презентации.
Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 
• различать принципы выделения государственной территории и

 исключительной экономической зоны России и устанавливать соотношения между 

ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 
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• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 выполнять проектные работы и презентации.
Население России 

Выпускник научится: 
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику; 

 прогнозировать изменения на рынке труда Вологодской области.

Хозяйство России 

Выпускник научится: 
• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 оценивать тенденции развития отраслей хозяйства Вологодской области.
 

Районы России 

Выпускник научится: 
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 
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• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально- 

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов, в том числе Вологодскую 

область. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов, в том числе и 

Вологодской области; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России; 

• выполнять исследовательские и проектные работы. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.3.14. Математика. Алгебра. Геометрия. 

Математика 5-6 класс 

Изучение математики способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Личностные результаты: 

 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

 5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач.  

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  
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4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

5) развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных 

технологий; 

 6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

 9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки;  

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом.  

Предметные результаты: 

 1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

 4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и не математических задач, предполагающее умения: 

 • выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями;  

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 

уравнений; 

 • изображать фигуры на плоскости; 

 • использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира;  

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

 • распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 • проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 

оценку; выполнять необходимые измерения;  

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; 

 • строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

 • читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или групповой), в графическом виде;  

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов.  

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

  понимать особенности десятичной системы счисления; 

  использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

  выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

  сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
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  выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

  использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, 

в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты; 

  анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура 

и т.п.). 

Учащийся получит возможность: 

  познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

  углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

  научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 выполнять исследовательские и проектные работы по выбору учащихся; 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

  выполнять операции с числовыми выражениями; 

  выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

  решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

  развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

  овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для 

решения как текстовых так и практических задач 

Геометрические фигуры.  Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

  распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

  строить углы, определять их градусную меру; 

  распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

  определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

  вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

  научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

  углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

  использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

  решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

  приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

  научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

•  использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 
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•  понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

• решать задачи прикладного характера на местном материале, связанные с 

приближенными значениями величин. 

История математики 

Выпускник научится 
• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Выпускник получит возможность научиться характеризовать вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и иных научных областей, понимать роль математики в 

развитии России. 

     Методы математики  

Выпускник научится 

• выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

• приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться используя изученные методы, проводить 

доказательство, выполнять опровержение; выбирать изученные методы и их комбинации для 

решения математических задач; использовать математические знания для описания 

закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства; применять 

простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении 

математических задач. 

 

Алгебра 7-9 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

алгебры в 7-9 классах 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

в личностном направлении: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной  

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
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2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление 

об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, функция, 

вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 

неравенств, систем; умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и 

неравенств для решения задач из различных разделов курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; умение 

использовать функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, о вероятностных моделях; 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о 

них для решения геометрических и практических задач; 
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9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

•  использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

•  оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

•  развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

•  развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

•  использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

•  понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

•  понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

• решать задачи прикладного характера на местном материале, связанные с 

приближенными значениями величин. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

•  оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

•  выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

•  выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

•  выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

•  применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

•  решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

•  понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

•  применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 
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•  овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

•  применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты; 

• выполнять исследовательские и проектные работы по выбору учащихся; 

Неравенства 

Выпускник научится: 

•  понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

•  решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

•  применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 

практики; 

•  применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

•  понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

•  строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

•  понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

•  использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса; 

• выполнять исследовательские и проектные работы по выбору учащихся; 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

•  понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

•  применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

•  понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом; 

•  решать задачи из реальной математики и задачи с физическим смыслом, в том числе на 

местном материале; 

• выполнять исследовательские и проектные работы по выбору учащихся. 

Описательная статистика 
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Выпускник научится: 

•  использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность: 

•  понимать приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

•  научится решать задачи прикладного характера, из реальной математики, в том числе 

на местном материале;. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

История математики 

Выпускник научится 
• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Выпускник получит возможность научиться характеризовать вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и иных научных областей, понимать роль математики в 

развитии России. 

     Методы математики  

Выпускник научится 

• выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

• приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 
Выпускник получит возможность научиться используя изученные методы, проводить 

доказательство, выполнять опровержение; выбирать изученные методы и их комбинации для 

решения математических задач; использовать математические знания для описания 

закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства; применять 

простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении 

математических задач. 

Геометрия 7-9 класс 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 

0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 

функциями углов; 



68 

 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест 

точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле»; 

14) выполнять исследовательские и проектные работы по выбору учащихся. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства).                                                                                               

Выпускник получит возможность научиться: 

1) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

2)вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

3) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников; 

4) выполнять исследовательские и проектные работы по выбору учащихся. 

Координаты 
Выпускник научится: 

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

                                                                    Выпускник получит возможность научиться: 

3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

Векторы 
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   Выпускник научится: 

1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 

находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;" 

2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности 

двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

История математики 

Выпускник научится 
• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Выпускник получит возможность научиться характеризовать вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и иных научных областей, понимать роль математики 

в развитии России. 

     Методы математики  

Выпускник научится 

• выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

• приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 
Выпускник получит возможность научиться используя изученные методы, проводить 

доказательство, выполнять опровержение; выбирать изученные методы и их комбинации для 

решения математических задач; использовать математические знания для описания 

закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства; применять 

простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении 

математических задач. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

геометрии в 7-9 классах. 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических 

задач. 

Средством достижения этих результатов является: 
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- система заданий учебников; 

- представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 

- использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и 

критичности мышления: технология проблемного диалога, технология продуктивного чтения, 

технология оценивания. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии)  делать выводы; 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения; 

6) компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

7) первоначальные представления  об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке 

науки и техники, о средствах моделирования явлений и процессов; 

8) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

9) умение находить в различных источниках информации, необходимую для решения 

математических проблем,  и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

13) умение осуществлять самостоятельную деятельность при решении прикладных задач и 

составлении собственных, например: творческий проект “Применение равенства треугольников 

при измерительных работах”, «Старинные меры длины. Инструметы для измерения (7-й класс); 

творческий проект “Применение подобия треугольников при измерительных работах”, «Золотое 

сечение в архитектуре» (8-й класс), «Геометрические фигуры в основе техники оригами», 

«Происхождение геометрических терминов», выполнение познавательно-исследовательской 

работы “Пифагор и его теорема” в 8-м классе в ходе изучения теоремы Пифагора; «Царство 

таинственных четырехугольников», творческий проект “Использование тригонометрических 

формул при измерительных работах” (9-й класс); 

14) интересные задачи с практическим содержанием (например: «Измерение высоты здания», 

«Неприятельская вышка», «Определение расстояния до кораблей в море», «Определение 

расстояния от острова, находящегося на озере, до пункта В на берегу»). 

предметные: 

1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебником математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической технологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о фигурах и их свойствах; 
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6) практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к решению 

геометрических и негеометрических задач, а именно: 

- изображать фигуры на плоскости; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

- распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

- выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

- читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

- проводить практические расчеты. 

1.2.3.15. Информатика 

Введение. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 

данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать 

числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе 

счисления; 
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 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 

их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации; 

 создавать проектные работы по выбору обучающихся. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 
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программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), 

а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде; 

 создавать проектные работы по выбору обучающихся. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 
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 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях; 

 создавать проектные работы по выбору обучающихся. 

1.2.3.16. Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 

•  распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение; 

•  описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

•  анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая 

сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

•  различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
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инерциальная система отсчёта; 

•  решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

•  приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

•  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

закон Архимеда и др.); 

•  приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

•  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения физической величины; 

• решать задачи, основанные на материалах местного производства; 

• выполнять проектные работы. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

•  распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; 

•  описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

•  анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

•  различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

•  решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, 

и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 
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экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 

•  приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

•  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

•  приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

•  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины; 

• решать задачи, основанные на материалах местного производства; 

• выполнять проектные работы. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

•  распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света; 

•  описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

•  анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля- 

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

•  решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля— Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, 

и проводить расчеты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

•  приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

•  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

•  приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

•  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины; 
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• решать задачи, основанные на материалах местного производства; 

• выполнять проектные работы. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

•  распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

•  описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

•  анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом; 

•  различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

•  приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

•  соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

•  приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

•  понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

•  различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

•  понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях 

звёздного неба; 

•  различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить 

цвет звезды с её температурой; 
•  различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.3.17. Биология 

Живые организмы 

Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 
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• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе; анализировать экологическую ситуацию в Вологодской области и в 

Череповецком районе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека;

  объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, 

выделение) в обеспечении нормальной жизнедеятельности;
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 самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью;

 осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими 

животными.
Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 
• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы Вологодской области и Череповецкого района; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 

систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать

 информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 

источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем;

 применять биологические знания для организации планирования собственного 

здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной 

среды обитания человечества.
1.2.3.18. Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

•  описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

•  характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

•  раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему 

химии; 

•  изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

•  вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

•  сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

•  классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

•  описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ - кислорода и водорода; 

•  давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

•  пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

•  проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 

•  различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 
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необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

•  осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде Череповецкого района; 

•  понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

•  использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

•  развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

•  объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования 

различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

•  классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

•  раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

•  описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

•  характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и 

кальция; 

•  различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

•  изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

•  выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

•  характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

•  описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность 

ученого; 

•  характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

•  осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

•  описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

•  применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

•  развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 
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•  объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

•  называть признаки и условия протекания химических реакций; 

•  устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса 

(реакции обратимые и необратимые); 

•  называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

•  называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

•  составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

•  прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

•  составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

•  выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

•  приготовлять растворы с определенной массовой долей растворённого вещества; 

•  определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

•  проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

•  приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

•  прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

•  прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

•  определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

•  составлять формулы веществ по их названиям; 

•  определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

•  составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей; 

•  объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов; 

•  называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

основных, амфотерных; 

•  называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

•  приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

•  определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно--

восстановительных реакциях; 
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•  составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

•  проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 
•  проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

•  прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

•  выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество оксид гидроксид соль; 

•  характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали (используя местный материал); 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение; (в том числе на местном материале); 

• определять роль  различных веществ в природе (в том

 числе Вологодского края) и технике. 

1.2.3.19. Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания 

человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного 

образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма); 

• различать художественные стили выдающихся мастеров Вологодского края. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
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• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим; 

• осознавать роль изобразительного искусства в культурной жизни Вологодской 

области. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа, в том числе 

и в работах художников Вологодского края. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно- прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств; 

• выделять наиболее известные произведения художников Вологодского края. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей - для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно- творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма; 

• анализировать современные явления в искусстве Вологодской области. 

1.2.3.20. Музыка 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

•  наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; 

•  понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), 

различать особенности видов искусства; расширять представления о вокальной музыке на 

музыкальном материале песен о Родине вологодских композиторов; 

•  выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно--

творческой деятельности; исполнять отдельные образцы народного музыкального творчества 

вологодской земли, разыгрывать вологодские народные песни; 

• прививать любовь к своему краю через произведения народного песенного и 

инструментального фольклора, традиционные праздники Вологодского края. 

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия- 

Выпускник научится: 

•  раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 

основной идее и форме её воплощения; 

•  понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 
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искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

•  осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для 

участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, 

театров и др.; 

•  воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

•  ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 

жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

•  определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.); 

•  применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

•  структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную 

из других источников. 

1.2.3.21. Технология 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технический труд», являются: 

1. В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

- оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

- владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

- классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

-распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

техническом труде; 

-владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и 

технологической информации; 
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-применение общенаучных знаний по предметам естественно – математического цикла в 

подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

-владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

2. В трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

-подбор материала с учетом характера объекта труда и технологии; 

-проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании 

объектов труда; 

- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально – 

энергетических ресурсов; 

- проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

- выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей их применения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольно - измерительных инструментов; 

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их устранения; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- расчет себестоимости продукта труда; 

- экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и 

услуг. 

   3.  В мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

- оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях профессионального обучения; 

  - выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 - согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно – 

трудовой деятельности; 

 - осознание ответственности за качество результатов труда; 

- наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

4. В эстетической сфере: 

-дизайнерское проектирование технического изделия; 

-  моделирование художественного оформления объекта труда; 

- разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

- опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере: 

-формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 
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возможностей будущих членов трудового коллектива; 

- выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

- оформление коммуникативной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

- разработка вариантов рекламы; 

Потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

6. В физико – психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движения рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Технология обработки конструкционных и поделочных материалов: 

Выпускник научится: 

- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научится: 

 - грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

- изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, народных промыслов 

Вологодской области; 

 - осуществлять технологические процессы создания и ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Электротехника: 

Выпускник научится: 

- разбираться в адаптированной для школьника технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации электрофицированных приборов и аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых приборов и моделей; 

- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научится: 

- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации ( включая Интернет) 

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Сельскохозяйственные технологии: технология растениеводства: 

Выпускник научится: 

- самостоятельно выращивать наиболее распространенные в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства с использованием 

ручных инструментов и малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны 
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окружающей среды; 

- планировать размещение культур на участке с учетом севооборота; 

Выпускник получит возможность научится: 

- самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства на основе справочной 

литературы и других источников информации, в том числе Интернет; 

- планировать объем продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве на основе 

потребностей семьи, рассчитывать основные экономические показатели (себестоимость, доход, 

прибыль), оценивать возможность предпринимательской деятельности на этой основе. 

- находить и анализировать информацию о проблемах с/хозяйственного производства в своем 

селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и проектов социальной 

направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности: 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические процессы: выявлять и формулировать 

проблему, обосновать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата, планировать этапы выполнения работ, составлять технологическую карту 

изготовления изделий, выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологические 

процессы, контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта, пользоваться основными видами проектной 

документации, готовить пояснительную записку к проекту, оформлять проектные материалы, 

представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научится: 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, на основе новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведенного продукта как товара на рынке, разрабатывать вариант 

рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2 - 3 вариантов личного профессионального плана и 

путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства с учетом 

местных региональных социально-экономических условий; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования в 

своем регионе. 

 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» (обслуживающий труд) в 

основной школе:  

в познавательной сфере: 

-  осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 
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-  практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и 

связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

-формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики 

при обосновании технологий и проектов; 

-  овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства;  

в трудовой сфере: 

-  планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с 

учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

-  контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

-  документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта 

труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

-  оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
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-  стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного 

объекта или результата труда; 

-  рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

-  умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

-  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

-  участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести 

красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

-  практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

-  установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в 

группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

-  сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

-  адекватное использование речевых средств  для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; 

публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

в физиолого-психологической сфере: 

-  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций; 

-  соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

-  сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных 

видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 
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приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• применять в кулинарии особенности и технологии приготовления национальных 

блюд Вологодской области; 

• готовить национальные блюда. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, народных промыслов 

Вологодской области; 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма Вологодской области. 

Электротехника: 

Выпускник научится: 

- разбираться в адаптированной для школьника технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации электрофицированных приборов и аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых приборов и моделей; 

- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научится: 

- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации ( включая Интернет) 

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Сельскохозяйственные технологии: технология растениеводства: 

Выпускник научится: 

- самостоятельно выращивать наиболее распространенные в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства с использованием 

ручных инструментов и малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны 

окружающей среды; 

- планировать размещение культур на участке с учетом севооборота; 

Выпускник получит возможность научится: 

- самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства на основе справочной 

литературы и других источников информации, в том числе Интернет; 

- планировать объем продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве на основе 

потребностей семьи, рассчитывать основные экономические показатели (себестоимость, доход, 

прибыль), оценивать возможность предпринимательской деятельности на этой основе. 

- находить и анализировать информацию о проблемах с/хозяйственного производства в своем 
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селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и проектов социальной 

направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности: 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические процессы: выявлять и формулировать 

проблему, обосновать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата, планировать этапы выполнения работ, составлять технологическую карту 

изготовления изделий, выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологические 

процессы, контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта, пользоваться основными видами проектной 

документации, готовить пояснительную записку к проекту, оформлять проектные материалы, 

представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научится: 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, на основе новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведенного продукта как товара на рынке, разрабатывать вариант 

рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2 - 3 вариантов личного профессионального плана и 

путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства с учетом 

местных региональных социально-экономических условий; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования в 

своем регионе. 

1.2.3.22. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

•  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 

обществе; 

•  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

•  определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

•  разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

•  руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

•  руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

•  характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

•  характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• характеризовать успехи знаменитых спортсменов Вологодской области; 

• характеризовать спортивные секции, спортивные клубы, спортивные школы Череповца и 

Череповецкого района; 

•  определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

•  использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

•  составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

•  классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

•  самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

•  тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

•  взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

•  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

•  проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

•  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

•  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

•  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

•  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

•  выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

•  выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 



94 

 

дистанций; 

•  выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

•  выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

•  выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

•  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

•  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

•  выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

•  принимать участие в спортивных соревнованиях Череповецкого района по ОФП, лёгкой 

атлетике, волейболу, лыжам. 

1.2.3.23. Основы безопасности жизнедеятельности 

                 Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности в том числе и 

Вологодской области; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера в том числе и в Вологодской области; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре, в том числе в 

здании школы; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
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 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

(в том числе возможных в Вологодской области) для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера (в том числе возможных в Вологодской области); 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера (в том числе возможных в Вологодской области); 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера (в том числе возможных в Вологодской области)  для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера (в том числе возможных в Вологодской области); 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера(в том числе возможных в Вологодской области); 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений (в том числе возможных в Вологодской области) для личности, 

общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма (в том числе возможных в Вологодской области); 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства, в том числе в здании 

школы; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 
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 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации, знать телефоны 

местных служб; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя;  

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; 

 анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  
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 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

1.2.3.24. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Обучение детей по программе курса  должно быть направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

-воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

- развитие навыков использования ИКТ при подготовке к творческим проектам. 

Требования к метапредметным результатам: 

Регулятивные: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства её осуществления; 

-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

-определение наиболее эффективных способов достижения результата;  

-внесение  соответствующих коррективов в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; 

-  адекватное восприятие причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- грамотное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач. 

Познавательные: 

-умение осуществлять информационный поиск, используя ИКТ для выполнения учебных 

заданий; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

-овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

Коммуникативные: 
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-готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную;  

-излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, в созданных в 

группе или индивидуально презентациях; 

-определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей 

в совместной деятельности;  

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

-знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

-знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России; 

- создание мини –проектов и коллективная работа над долгосрочными проектами с оформлением и 

демонстрацией с ИКТ; 

-осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 К концу обучения обучающиеся научатся: 

•  воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

•  оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя; 

•  сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. Проводить 

аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно 

нравственными ценностями; 

•  участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

•  создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя; 

•  оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей; 

•  работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей; 

•  использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач. 

 к концу обучения обучающиеся получат возможность научиться: 

•  высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека; 

•  оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

•  намечать способы саморазвития; 

•  работать с историческими источниками и документами. 

1.2.3.25. Литература Вологодского края. 

             Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края. 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 смысловое чтение 

 умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Обучающиеся научатся: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорные тексты Вологодской области; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

  выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале земляков, для формирования представлений о 

русском национальном характере; 

  видеть черты русского национального характера в героях вологодских сказок и былин, 

видеть черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

 выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного 

высказывания»; 

 пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные для 

народных сказок; 

  выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

 определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 
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 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации.  
1.2.3.26. Факультативный курс «Мои права» 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

 знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина; 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 эмоционально  положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при 

следовании  моральным нормам, переживания, стыда и вины при их нарушении; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию 

 адекватной и позитивной самооценки 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающегося научится  

 целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании практической задачи в 

познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и по способам 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы исполнения, как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения цели. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения цели самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства 

их достижения; 

  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 
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 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

  адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образам; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

  продуктивно решать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов решения конфликтов; 

  брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

  в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

информацию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

  в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 давать определения понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследований;  
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 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

  основам рефлексивного чтения; 

  ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

  самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, явлений, процессов; 

  организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

1.2.3.27. География Вологодской области 

В результате изучения географии Вологодской области обучающиеся научаться 

понимать: 

-основные географические понятия и термины; 

-географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; географическую зональность Вологодской области; 

-географические особенности природы Вологодской области, связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством; 

-специфику географического положения и административного устройства области; -особенности 

её природы, особенности населения; различия в хозяйственном освоении разных территорий 

области; особенности основных отраслей хозяйства, природно – хозяйственных зон и районов; 

-природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, её влияния на формирование культуры народов; центров 

производства важнейших видов продукции, основных транспортных узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей Вологодской области, а также 

крупнейших регионов и стран мира; 

составлять краткую географическую характеристику Вологодской области на основе 

разнообразных источников географической информации и форм её представления; 

определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; географические 

координаты и местоположение географических объектов; 

представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

-для чтения карт различного содержания; 

-учёта фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

-наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почв в своей местности; 

-определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

-решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, её 

использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф, проведения самостоятельного поиска 
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географической информации из разных источников; картографических, статистических, 

геоинформационных, ресурсов Интернет. 

1.2.3.28. Экология Вологодской области 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания программы: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися содержания программы: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения. 

Предметные результаты освоения обучающимися содержания программы: 

В результате изучения курса учащиеся получат возможность научиться следующему: 

Называть: 

 широко распространенные виды; 

 редкие виды; 

 биотопы 

 сообщества 

 экологические факторы. 

 главные экологические проблемы современности и экологические проблемы Вологодской 

области, основные типы экосистем области 

Приводить примеры: 

 природных и искусственных сообществ; 

 приспособленности растений и животных к среде обитания; 

 наиболее распространенных видов растений и животных своего региона. 

 хозяйственной деятельности и ее влияния на природную среду 

  положительного и отрицательного воздействия человека на окружающую среду и на здоровье 

человека. 

Характеризовать: 

 среды обитания организмов; 

 экологические факторы (абиотические, биотические, антропогенные); 

 природные сообщества; 

 приспособленность организмов к совместной жизни в сообществах; 

 особенности природной среды, способствующие нарушению здоровья людей; 

 источники заболеваний, находящиеся в природной среде; 

 профилактические мероприятия, защищающие от заболеваний; 

 сложные взаимоотношения организмов в различных экосистемах области. 

Обосновывать: 

 взаимосвязь организма и среды; 
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 влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду их 

обитания, последствия этой деятельности; (влияние антропогенного фактора на виды, 

экосистемы); 

 взаимосвязь здоровья людей с качеством природной среды; 

 необходимость быстрейшего решения экологических проблем для безопасного существования 

самого человека на Земле. 

 роль заповедников, заказников, национальных парков в сохранении биологического разнообразия 

(меры сохранения биоразнообразия). 

Распознавать: 

 наиболее распространенные виды растений и животных своего региона; 

 редкие виды флоры и фауны; 

 природные и искусственные сообщества. 

Сравнивать: 

 природные и искусственные сообщества; 

 степень воздействия на природную среду отраслей промышленности и отдельных предприятий в 

зависимости от природоохранных мер. 

Применять знания: 

 о видах, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

 для проведения наблюдений и простейших исследований по определению состояния окружающей 

среды региона; 

 для характеристики (на элементарном уровне) влияния местного населения на окружающую 

среду; 

 по прогнозированию возможных экологических последствий (ситуаций); 

 по профилактике природно-очаговых заболеваний. 

Делать выводы: 

 о необходимости охраны окружающей среды; 

 о тенденциях изменения биоценозов и путях их охраны. 

Наблюдать: 

 сезонные изменения в жизни растений и животных; 

 за состоянием окружающей среды. 

Соблюдать правила: 

 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам; 

 поведения в природе; 

 наблюдения за изменениями в жизни растений и животных под влиянием условий среды, 

изменениями среды обитания под влиянием деятельности человека, бережного отношения к 

природным ресурсам, их использованию, охране; 

 сохранения здоровья человека, формирования его взаимоотношений со средой. 

 

1.2.4. Планируемые результаты освоения программ внеурочной деятельности 
1.2.4.1 Духовно-нравственное направление 

«Школа нравственности» 

Планируемые результаты ориентируются на следующие критерии: 

 1. Изменения в модели поведения школьника: 

• проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге и 

монологическом высказывании; 

• соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; 

проявление взаимопомощи; 

• использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

• осознанное понимание необходимости следовать общечеловеческим ценностям;  

• объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений 
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и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

 2. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

• способность объективно оценивать собственное поведение и поведение других 

людей; 

• сформированность самоконтроля и самооценки: действие контроля ситуативного 

поведения, побуждение вовремя его изменить; 

• способность видеть свои недостатки и желание их исправить; 

• снижение уровня неблагополучного поведения в среде школьников и молодёжи; 

• сохранение патриотического и культурного наследия. 

 Личностные результаты предусматривают умения: 

• формулировать личные учебные задачи по освоению модели успешного общения; 

• согласовывать цели совместных дел в команде со своими собственными интересами; 

• рефлексировать личный опыт общения, проводить его самооценку; 

• высказывать личную точку зрения. 

 Метапредметными результатами являются умения: 

• собирать необходимую информацию в библиотеке, Интернете, делать выписки с 

библиографическими ссылками; 

• представлять информацию в виде тезисов, выступать тезисно; 

• рефлексировать опыт проблемно-ценностного обсуждения актуальных вопросов 

нравственности; 

• применять способы аргументации (рассуждение, научное доказательство, ссылки на 

опыт, традиции, авторитетное мнение, здравый смысл); 

• применять принципы работы в команде в жизненных ситуациях. 

 Предметными результатами являются представления: 

• об этической картине мира, роли нравственности в истории и культуре нашей 

страны с позиции нравственных общечеловеческих установок; 

• о нормах поведения в разных жизненных ситуациях с переживанием этического 

опыта их разрешения; 

• о моральной стороне общества с пониманием роли человека в нём как личности; 

• о правах и обязанностях гражданина России. 

«Истоки» 

Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
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эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права  иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности;  

 адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Выпускник научится: 

- проявлять терпимость к иной точке зрения в ходе обсуждения;                

- приходить к единому мнению; 

- структурировать время, выделенное на выполнение задания,; 

-описывать достопримечательности столицы и святые  места родного края (с. 

Воскресенское,  окрестности Воскресенского  поселения, Череповецкого района);  

-находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион 

и его главный город Вологда, ориентироваться  по  карте  Череповецкого  района, Вологодской 

области; 

- различать прошлое, настоящее, будущее;  

-соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

- находить место изученных событий на «ленте времени»; 

-находить дополнительные источники информации на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете; 

-находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков;  

-на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов, знать  

традиции  родного  края; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая Интернет) 

и детскую литературу о человеке и обществе, с целью поиска познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных творческих работ и презентаций; 

-бережно  относиться  к  духовным  и  материальным  ценностям; 

-управлять  чувствами  как  регуляторами  морального  поведения; 

-понимать  причины  успеха  и  неуспеха  учебной  деятельности;  
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-решать  конфликтные  ситуации  посредством  интересов  сторон  и  сотрудничества; 

          -первичного  понимания  социальной  реальности  и  повседневной  жизни, сопричастности к 

социуму; 

-создавать  творческие, социальные проекты  о  традициях  культуры  родного  края с 

использованием ИКТ; 

- проводить исследование о прошлом и настоящем героев малой родины и демонстрировать 

свои работы с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего в СМИ и в сети Интернет; 

- оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

-    описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

- договариваться о распределении функций и ролей; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение  окружающих при создании проектов; 

- защищать собственно созданные презентации и слайд-шоу с принятием объективной оценки 

проделанной работы; 

-           доказательно представлять результаты работы классу, делегировать полномочия лидера 

членам группы. 

 «Я – житель земли Вологодской» 

Личностные результаты: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю; 

• знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

• любовь к своему краю, осознание сво0ей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; 

• развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимание границ того, «что я знаю?», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремление 

к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости. 

Метапредметные результаты: 

• способность обучающегося самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную: 

• умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и. выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 
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понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

Предметные результаты: 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления 

социальной действительности с опорой на эти понятия; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать) имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке 

реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

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

познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству. 

1.2.4.2 Общеинтеллектуальное направление 

«Учимся работать с текстом» 

Личностные результаты 
 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

слову; 

 умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремление к совершенствованию 

собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 
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 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметные результаты: 
 представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

 формирование навыков создания собственного текста в различных жанрах публицистики и 

художественной литературы; 

 проведение различных видов анализа слова, многоаспектного анализа текста с точки зрения 

его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

стилям; 

 извлечение необходимой информации из словарей, использование её в различных видах 

деятельности. 

«За страницами учебника математики» 

Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 умение высказывать своё мнение и аргументировать его; 

 сформированность мотивации к учению и познанию; 

 владение способами исследовательской деятельности; 

 сформированность творческого мышления; 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на занятиях; 

 уметь высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, работать по 

предложенному учителем плану (средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке (средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений). 

                2. Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги, журналы, интернет, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса; 
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 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (средством формирования этих 

действий служит учебный материал и ориентированные на линии развития средствами предмета). 

3. Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) (средством 

формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах).  

Предметные результаты:  

 Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

 Креативность мышления, инициатива, активность при решении математических задач; 

 Умение контролировать результат математической деятельности; 

 Умение видеть математическую задачу в окружающей жизни; 

 Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 Умение точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической символики, 

проводить логические обоснования математических утверждений; 

 Использование теоретико-множественной символики и языка при решении задач; 

 Овладение приемами устного счета; 

 Решение простейших комбинаторных задач; 

 Конструирование математических предложений с помощью логических связок, отрицаний; 

 Овладение стандартными методами решения нестандартных задач. 

«Решение задач по математике с практическим содержанием» 

Личностные:  

- развивать устойчивого интереса учащихся к изучению математики; 

- уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

- развивать критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

- развивать способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные:  
- уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

- уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

- уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

- уметь строить логические умозаключения, пользоваться методами аналогии и идеализаций. 

Предметные :  
- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученные результаты, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- решать текстовые задачи на движение; 
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- составлять уравнение по условию задачи; составлять графики движения материальной точки в 

прямоугольной системе координат, читать графики; 

- решать задачи с выборкой целочисленных решений, задачи с помощью графов. 

- осознавать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов;  

- усвоить первоначальные сведения о плоских фигурах, некоторых геометрических соотношениях;  

- владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения 

фигур.  

1.2.4.3 Общекультурное направление 

 «Мы изучаем немецкий язык» 

Личностные результаты: 
 самосовершенствование в образовательной области “Иностранный язык”; 

 осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка; 

 совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры; 

 расширение лексического запаса. 

Метапредметные результаты: 
 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми, выполняя разные 

социальные роли; 

 формирование осознанного и уважительного к другому человеку, его мнению, культуре, истории, 

традициям. 

Предметные результаты 

Аудирование: 
 восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников и сообщения в диалогической и 

монологической формах; 

 восприятие на слух и понимание основного содержания несложных текстов аудио- и 

видеотекстов. 

Говорение 

Диалогическая речь 
 умение вести диалоги в стандартных ситуациях общения с соблюдением норм речевого этикета, а 

также диалог-расспрос, диалог обмен мнениями; 

Монологическая речь 
 представление себя, своей семьи, друга; 

 сообщение о старом немецком городе. 

Чтение 
 чтение вслух (по ролям) и про себя небольших аутентичных текстов использованием словарей, 

сносок, комментарий. 

Письмо 
 написание поздравлений, коротких писем личного характера, заполнение анкет; 

 краткое изложение проектной деятельности. 

«Моя малая Родина» 

Личностные: 

-формирование у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и саморазвитии; 

-развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого 

мышления. 

Метапредметные: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 



112 

 

-умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и интерпретации 

информации; 

-добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

-умение координировать свои усилия с усилиями других; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

-задавать вопросы; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

Предметные: 

В ходе решения системы проектных задач у школьников могут быть сформированы следующие 

способности: 

-рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, ошибки); 

-целеполагать (ставить и удерживать цели); 

-планировать (составлять план своей деятельности); 

-моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все существенное и 

главное); 

-проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

-вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Обучающиеся должны научиться: 

- видеть проблемы; 

-ставить вопросы; 

- выдвигать гипотезы; 

-давать определение понятиям; 

- классифицировать; 

- наблюдать; 

-проводить эксперименты; 

-делать умозаключения и выводы; 

- структурировать материал; 

- готовить тексты собственных докладов; 

- объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

«Занимательная биология» 

При освоении данной программы учащиеся должны достигнуть следующих личностных 

результатов:  
-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 - ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

 - способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с природными объектами. 

            Метапредметными результатами освоения данной программы являются: 
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            -умение работать с разными источниками информации; 

             -овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, ставить 

вопросы, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

           -умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать - определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы. 

Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 

результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; 

         -способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

         -умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Предметными результатами освоения данной программы являются: 

формирование представлений о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми 

организмами; формирование исследовательских умений. 

1.В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

приведение доказательств взаимосвязи человека  и экологического состояния окружающей среды; 

необходимости защиты животного мира; 

объяснение  роли растений в жизни человека; значения растительного разнообразия; 

выявление приспособлений растений к среде обитания; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

знание основных правил поведения в природе; 

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

знание и соблюдение правил работы  во время трудовых десантов. 

4. В эстетической сфере: 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

«Культура Вологодского края» 

Личностные результаты: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю; 

 знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

 любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; 

 развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимание границ того, «что я знаю?», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремление 

к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости. 

Метапредметные результаты: 

 способность обучающегося самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную: 
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 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и. выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

Предметные: 

В ходе решения системы проектных задач у школьников могут быть сформированы следующие 

способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все существенное и 

главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Обучающиеся должны научиться: 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 проводить эксперименты; 

 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных докладов; 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

«Эрудит» 

В результате изучения курса обучающиеся будут знать:  

-правила конструирования определений, формулирования выводов;  

- правила классификации и сравнения;  

-  методы решения творческих задач: разрешения противоречий, метод от противного, 

контрольные вопросы, преобразование свойств;  

-  способы чтения, структурирования, обработки и представления учебной информации;  

-  правила поиска информации в библиотеке и интернете, работы с каталогами;  

-  способы планирования и проведения наблюдений и исследований;  

- правила сохранения информации, приѐмы запоминания;  

научаться:  

- анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать, выделять главную 

мысль, абстрагировать, формулировать выводы, устанавливать причинно-следственные связи, 

выявлять закономерности, строить умозаключения;  

- слушать , владеть приѐмами рационального запоминания, работать с источниками информации 

(чтение, конспектирование, составление тезисов, библиографический поиск, работа со 

справочником), представлять информацию в различных видах (вербальном, табличном, 

графическом, схематическом, аналитическом),  
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преобразовывать из одного вида в другой;  

-  проводить наблюдения, измерения, планировать и проводить опыт, эксперимент, исследование, 

анализировать и обобщать результаты наблюдений, представлять  

результаты наблюдений в различных видах;  

- владеть монологической и диалогической речью, пересказывать прочитанный текст, составлять 

план текста, передавать прочитанное в сжатом или развѐрнутом виде, описывать рисунки, модели, 

схемы, задавать прямые вопросы и отвечать на них. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-исполнения типичных экономических ролей; 

-решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

-совершенствования собственной познавательной деятельности;  

-оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;  

-осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической информации. 

Личностными результатами  являются: 

-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной, экономической и государственной жизни; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений;  

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре; 

О-своение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах;  

-формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

Метапредметные результаты обучения проявляются в : 

-умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения оценки результата); 

-овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

дебаты) и следования этическим нормам и правилам ведения диалога; 

-умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках; 

-поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

-перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.) 

-подкрепление изученных положений на конкретных примерах; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, аргументирование своей 

точки зрения. 

«Решение задач по математике с практическим содержанием» 

Личностные:  

- развитие устойчивого интереса учащихся к изучению математики; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
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- критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные:  
- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

- умение строить логические умозаключения, пользоваться методами аналогии и идеализаций. 

Предметные :  
- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученные результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- решать текстовые задачи на движение; 

- составлять уравнение по условию задачи; составлять графики движения материальной точки в 

прямоугольной системе координат, читать графики; 

- решать задачи с выборкой целочисленных решений, задачи с помощью графов. 

1.2.4.4 Социальное направление 

«Я-пятиклассник» 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний 

о нормах коллективной жизни;  об основных формах  и правилах общения; о способах и приёмах 

управления своими эмоциями 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родной школе, своему классу, к своему собственному 

здоровью и внутреннему миру.     

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного ценностно окрашенного социального действия): опыт публичного 

выступления по проблемным вопросам; опыт волонтерской деятельности; опыт заботы о малышах 

и организации их досуга; опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для 

других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности 

с другими детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других 

людей.   

Результаты формирования регулятивных универсальных учебных действий 

Выпускник научится: 

-  принимать и сохранять учебную задачу; 

      -  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

      -  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

       -  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

       -  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата. 

Результаты формирования коммуникативных универсальных учебных действий 
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– осознавать качества необходимые для учащегося средней школы: 

– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в 

данной ситуации;  

          – объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 

общества;  

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 

уважительного отношения к другим людям;  

– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в 

зависимости от условий взаимодействия; 

– учитывать интересы других людей при общении, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность в спорных ситуациях; 

– осознавать ответственность за своё речевое поведение; 

        – анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 

- осознавать значимость  активной гражданской и социальной деятельности. 

Результаты формирования личностных универсальных учебных действий 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

- слушать и вступать в диалог, участвовать в   коллективном обсуждении проблем, понимать точку 

зрения другого. 

 – слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, проблемы; 

– признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь свою. 

 

«Уроки общения» 

В сфере личностных универсальных учебных действий у участников занятий будет 

сформировано умение оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: отмечать конкретные поступки в предложенных ситуациях, которые можно оценить, 

самостоятельно определять и высказывать общие для всех правила поведения в социуме. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий участники научатся навыкам 

сотрудничества. Овладеют методами убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контактов с окружающими.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий участники научатся работать с 

информацией, пользоваться словарями, анализировать и делать логические выводы по 

создавшимися ситуациям. Диагностировать и корректировать личностные качества и умения. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий участники овладеют навыками 

управления своими действиями, научатся контролировать и корректировать свою 

самостоятельную деятельность. 

«Моё профессиональное будущее» 

Личностные:  

• самостоятельность и личная ответственность за выбор дальнейшей профессии, установка на 
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здоровый образ жизни;  

• осознание ответственности человека за выбор своей профессии и общее благополучие 

людей;  

• этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость;  

• положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «Моё 

профессиональное будущее»; 

• способность к самооценке; 

• начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные: 

• навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

• умение ставить и формулировать проблемы; 

• навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера;  

• установление причинно-следственных связей. 

Регулятивные: 

• использование речи для регуляции своего действия; 

• адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок;  

• умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно; 

• умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия 

с требованиями конкретной задачи. 

Коммуникативные:  

В процессе обучения дети учатся:  

• работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

• ставить вопросы; слушать собеседника; 

• обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• осуществлять взаимный контроль; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Общие требования:  

1.Осознание значимости психологического самопознания для личностного роста, саморазвития и 

профессионального самоопределения;  

2. Осознание своих интересов, склонностей, психофизиологических и интеллектуальных ресурсов 

личности и идентификация их с будущей профессиональной деятельностью;  

3.Способность к самостоятельному ответственному решению в ситуации выбора, а также к 

личностному и профессиональному самоопределению;  

4.Осознание себя как субъекта будущей профессиональной деятельности; 

5.Готовность к развитию и самосовершенствованию профессионально важных качеств личности: 

самостоятельности, деловитости, организованности, пунктуальности, инициативности, 

предприимчивости, стремления к разумному риску, рефлексивности; 

6.Владение развитой способностью к ориентации в сфере профессиональной деятельности и 

прогнозированию в мире профессий;  

7.Способность к самооценке и коррекции профессиональных планов зависимости от меняющегося 

рынка труда.  

Учащиеся должны понимать:  

1. значение профессионального самоопределения как сознательного и самостоятельного выбора 

профессии;  

2.смысл и значение труда в жизни человека и общества, результаты, и ценности 

профессионального труда;  
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3.что успешность профессионального самоопределения достигается при сбалансированности 

между профессиональными интересами человека, его психофизиологическими особенностями, 

возможностями и потребностями рынка труда.  

Учащиеся должны знать:  

1.правила выбора профессии; 

2.факторы психического развития и условия, необходимые для личностного роста, саморазвития и 

самоопределения человека;  

3.условия выбора и приобретения конкурентоспособных специальностей и профессий в регионе, 

районе, городе;  

4.психологические основы личностного и профессионального самопознания и самоопределения.  

Учащиеся должны научиться:  

1.использовать приемы самоанализа и саморазвития в учебной и трудовой деятельности;  

2.составлять личный профессиональный план и корректировать его; 

3.быть способным к саморегуляции, сотрудничеству и взаимодействию; 

4.устанавливать живой контакт в личных и деловых взаимоотношениях, стратегически мыслить, 

быть готовым к принятию решений;  

5.активизировать свое стремление к личностному росту; 

6.пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

1.2.4.5  Физкультурно-оздоровительное направление 

«Школа безопасности» 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

 Характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 

духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 

средство физического совершенствования. 

 Анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

 Классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки.), и их возможные последствия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Использовать здоровьесберегающие технологии для сохранения и укрепления индивидуального 

здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной составляющих. 

Раздел 2.Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Выпускник научится: 

 Характеризовать наличие повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их 

возможные последствия для здоровья; 

 Анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

 Характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 

используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при 

оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто встречающихся в 

быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать ее средства в 

конкретных ситуациях; 

 Анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых повреждений; выполнять в паре/втроем приемы 

оказания само – и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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Готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само – и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах 

Раздел 3. Безопасное поведение в быту. 

Выпускник научится: 

 Классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации 

 Анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 

дорожно – транспортных происшествий. Загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера; 

 Выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

 Формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 

водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 Характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; проектировать план по повышению 

индивидуального уровня культуры безопасности жизнедеятельности для защищенности личных 

жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз. 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

 Классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, 

расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

 Анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 

дорожно – транспортных происшествий. Загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера; 

 Выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

 Формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 

водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

 Разрабатывать план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечения в 

условиях чрезвычайной ситуации с учетом особенностей обстановки в регионе; 

 Руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайной ситуации природного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Систематизировать основные положения нормативно – правовых актов РФ в области 

безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной безопасности России в 
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современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайной ситуации 

природного и техногенного характера на национальную безопасность РФ; 

 Прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 Характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; проектировать план по повышению 

индивидуального уровня культуры безопасности жизнедеятельности для защищенности личных 

жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз. 

«Здоровый образ жизни» 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания программы: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися содержания программы: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

Предметные результаты освоения обучающимися содержания программы: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности 

к местам проведения; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, 

учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной 

деятельности; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях; 

 расширять свой двигательный опыт за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

«Общая физическая подготовка» 

 формирование установок здорового образа жизни; 

 формирование навыков самоконтроля, самонаблюдения и саморегуляции; 
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 снижение заболеваемости простудными заболеваниями и гриппом; 

 знание и соблюдение правил игр; 

 знание правил спортивных игр (пионербол, баскетбол, футбол); 

 умение играть в спортивные игры (пионербол, баскетбол, футбол); 

 воспитание и формирование лидерских качеств личности, способной взаимодействовать в 

команде; 

 отсутствие вредных привычек. 
«Спортивные игры» 

Цель программы внеурочной деятельности: укрепление здоровья, физического 

развития и подготовленности обучающихся, воспитание личностных качеств, освоение и 

совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ спортивной техники 

избранных видов спорта.  

Цель конкретизирована следующими задачами: 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию обучающихся; 

- популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха; 

- формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям спортивными играми; 

- обучение технике и тактике спортивных игр; 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

- формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 

- воспитание моральных и волевых качеств. 

Обучающиеся должны усвоить: 

- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники; 

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований; 

- жесты  судьи спортивной игры;  

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

Обучающиеся могут научиться: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях спортклуба; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

спортивной игры; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты  судьи спортивной игры; 

- проводить судейство игр. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования (далее - система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
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обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  

Ее основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью 

итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно--

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней 

оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех 

изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация 

образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые 

исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 

дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, 

аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 
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Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1)  описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию обучающихся; в) оценки проектной деятельности 

обучающихся; 

2)  адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки достижения 

планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) промежуточной 

аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3)  адаптация (при необходимости - разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 

вводимым образовательным учреждением; 

4)  адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5)  адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 

внутришкольного контроля. 

Организация и содержание промежуточной аттестации, итоговой оценки и оценки 

проектной деятельности проводится на основании Положения о системе оценивания, формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся  муниципального общеобразовательного учреждения «Воскресенская школа» . 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй 

и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1)  сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2)  готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 
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3)  сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности МОУ «Воскресенская школа». Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. К их проведению могут быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте (специалисты управления образования администрации Череповецкого 

муниципального района, педагоги других образовательных организаций Череповецкого 

муниципального района). 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений. 

В образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

1)  соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2)  участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3)  прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4)  готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5)  ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов являются: 

•  способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

•  способность к сотрудничеству и коммуникации; 

•  способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

•  способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

•  способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 
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процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с 

разработанными в МОУ «Воскресенская школа»: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

•  стартовой диагностики; 

•  текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

•  промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

работе с текстом; 

•  текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

•  защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого 

обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как 

минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 
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•  организация проектной деятельности; 

•  содержание и направленность проекта; 

•  защита проекта; 

•  критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, 

что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта 

должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план 

реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта). 

Образовательное учреждение может предъявить и иные требования к организации проектной 

деятельности. 
В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является 

указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их 

представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 

проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

1)  выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм; 

2)  подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и 

назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) 

списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, 

кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) 

ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения 

или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется 

возможность публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать 

уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
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отзыва руководителя. 

 В соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять три уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: ниже базового, базовый и выше базового. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 

ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Содержательное описание каждого критерия сформированности навыков проектной 

деятельности:                                                                                                                               

- 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/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий; 

- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Ниже базового уровня 

( отметка «2») 

Базовый уровень 

(отметка «3») 

Выше базового 

(отметка «4», «5») 

Критерий №1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем 

1.Работа в целом 

свидетельствует о низкой 

способности самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути ее решения. 

2. В работе не 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, более глубоко 

понимать изученный 

материал. 

3. Неподготовленный к 

защите проект. 

 

1. Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути ее решения; 

2. В работе 

продемонстрирована 

способность 

самостоятельно 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

материала. 

1. Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

ее решения; продемонстрировано 

хорошее владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы. Данный уровень 

оценивается отметкой «4». 

2. Работа свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

ее решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 
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продемонстрирована повышенная 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5». 

Критерий № 2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

1. Ученик плохо понимает 

содержание выполненной 

работы. В работе и в ответах 

на вопросы по содержанию 

работы наблюдаются грубые 

ошибки. 

2. Неподготовленный к 

защите проект. 

 

1. Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки. 

1. Продемонстрировано хорошее 

владение предметом проектной 

деятельности. Присутствуют 

незначительные ошибки. Данный 

уровень оценивается отметкой 

«4». 

2. Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5». 

Критерий № 3. Сформированность регулятивных действий 

1. На низком уровне 

продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа не доведена до конца 

и представлена комиссии в 

незавершенном виде; 

большинство этапов 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. Элементы 

самооценки и самоконтроля 

учащегося отсутствуют.  

2. Неподготовленный к 

защите проект. 

1. Продемонстрированы 

навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося. 

1. Работа хорошо спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены 

большинство этапов обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись с 

помощью руководителя проекта. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «4». 

2. Работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5». 

Критерий № 4. Сформированность коммуникативных действий 

1. На низком уровне 

продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. 

2. Неподготовленный к 

защите проект, оценивается 

отметкой. 

1. Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. 

1. Тема достаточно полно 

раскрыта.Текст/сообщение 

структурированы. Основные 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. Работа 

вызывает интерес. Данный 

уровень оценивается отметкой 

«4». 

2. Тема раскрыта полностью. 

Текст/сообщение хорошо 
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структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. Работа 

вызывает повышенный интерес. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5». 
 
На основе данных показателей создается оценочный лист для определения уровня 

сформированности навыков проектной деятельности, который заполняют руководитель проекта в 

соответствии с его рецензией на проект и комиссия при представлении конечного продукта 

проектной деятельности. Итоговая отметка за проект выставляется как среднее арифметическое 

отметок, выставленных по всем критериям и руководителем проекта и экспертной комиссией во 

время его защиты. 

Оценочный лист проекта 

Название проекта:_____________________________________________ 

Тип проекта:_________________________________________________ 

Исполнитель (Ф.И.): ________ ____________________________________ 

ученик (ца) «______» класса МОУ «Воскресенская школа» 

Руководитель проекта (Ф.И.О)__________________________________ 

должность____________________________________________________ 

 

Критерии оценивания 
Руководитель проекта 

Уровень/отметка 

Экспертная 

комиссия 

Уровень/отметка 

1.Способность к 

самостоятельному 

приобретению знаний и решение 

проблем 

  

2. Сформированность 

предметных знаний и способов 

действий 

  

3. Сформированность 

регулятивных действий 

  

4. Сформированность 

коммуникативных действий 

  

Итоговая отметка за проект  

 

Дата «___» __________________20_____г. 

 

Руководитель проекта: ______________________, _____________________ 

ФИО                                                  должность 

Член экспертной комиссии: ______________________, _________________ 

ФИО                                            должность 

Член экспертной комиссии: ______________________, _________________ 

ФИО                                            должность 

Член экспертной комиссии: ______________________, ________________ 

ФИО                                            должность 
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В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для 

себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело 

до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Защита индивидуального проекта» в 

классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования — 

аттестат об основном общем образовании - отметка выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на 

избранное им направление профильного образования. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта 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. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: 

•  повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

•  высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся 

и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяются также два уровня: 



132 

 

•  пониженный уровень и низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения 

составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни 

и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы обучающихся. 

Данный подход применяется в ходе процедур оценивания: текущего, промежуточного и 

итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он 

должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие 

или низкие уровни достижений. Акцент внимания должен делаться не на ошибках, которые 

сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперед в 

освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметны хрезультатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 

том числе: 

•  первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

•  выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

•  выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

•  стартовой диагностики; 

•  тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 

задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Текущий контроль успеваемости 

1.Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний обучающихся, 

осуществляемая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой, а также по 
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итогам изучения раздела, темы. К текущей успеваемости относятся отметки за устные ответы, 

любые виды письменных  работ и отметки, выставленные по результатам четверти (полугодия). 

 Цели текущего контроля успеваемости: 

– определение степени освоения обучающимися общеобразовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах; 

- оценка соответствия результатов освоения общеобразовательных программ требованиям ФГОС 

ООО;  

– коррекция рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в зависимости 

от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

– предупреждение  неуспеваемости. 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в  образовательном учреждении проводится в 

форме: 

1) диагностики - это: 

- стартовая или входная работа в начале учебного года. Ее целью является  фиксация 

начального уровня подготовки обучающегося, имеющихся у него знаний, умений и 

универсальных учебных действий. Отметка в классном журнале может не фиксироваться, 

результаты  учитываются при планировании дальнейшей работы с обучающимися; 

- рубежный контроль: контроль предметных  и метапредметных результатов по итогам 

четверти/полугодия; отметка за работы фиксируется в классном журнале; 

2) письменной проверки, к которой относятся домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие, проектные работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты; 

3) устной проверки – устного ответа обучающегося на один вопрос или систему вопросов; 

3.  Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 поурочный и тематический контроль: 

– определяется педагогами образовательного учреждения  самостоятельно с учетом ФГОС 

основного общего образования; индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего 

класса, содержания образовательной программы, используемых образовательных технологий; 

– указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

 Контроль по учебным четвертям определяется на основании результатов текущего контроля 

успеваемости по всем предметам учебного плана с недельной нагрузкой  не менее 1 часа за 

исключением учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 

классе и по полугодиям-на основании результатов текущего контроля успеваемости по всем 

предметам учебного плана с недельной нагрузкой  менее 1 часа в следующем порядке:  

 4. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

 В 5–9-х классах осуществляется: 

– с фиксацией образовательных результатов в виде отметок  по 5-ти балльной шкале («5», «4», 

«3», «2») по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) за исключением предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;   

- без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале: 

1)  «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Проверка теоретических знаний по 

этому предмету предполагает ответы на вопросы, тесты с выбором правильного ответа, 

отгадывание кроссвордов по изученным темам, выполнение индивидуальных и групповых 

проектов.  

2) при изучении предметов части,  формируемой участниками образовательных отношений,  

учебного плана в объеме менее 1 часа в неделю, при этом изучение материала по предмету 

фиксируется в классном журнале; 

3) при изучении  курсов  по выбору, элективных курсов, факультативов. Изучение материала 

фиксируется в отдельном журнале. Оценивание осуществляется по системе «зачтено» - «не 

зачтено». Курс считается «зачтённым», если обучающийся посетил не менее 2/3 всех  занятий, 
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предусмотренных программой курса, и  успешно выполнил работу по курсу  в соответствии с 

рабочей программой педагога. 

4.За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный журнал, в 

том числе в электронной форме, и дневник обучающегося. Письменные контрольные работы по 

математике, контрольные диктанты по русскому языку в 5 – 9 классах, изложения и сочинения в 5 

– 7  классах проверяются не позже, чем через урок; изложения и сочинения в 8 – 9 классах 

проверяются в течение недели. 

 5. Отметки обучающимся 5 - 9 классов заносятся в классный журнал, в том числе в электронной 

форме, и дневник обучающегося за то число, когда была проведена работа. За письменные работы 

по русскому языку (сочинение, диктант с грамматическим заданием, по развитию речи) в одну 

клетку журнала ставятся две отметки с использованием знака дроби. 

6.Обучающийся с любыми образовательными возможностями имеет право пересдать по 

согласованию с учителем неудовлетворительный результат за тематические работы контрольного 

и проверочного характера  после проведенной работы над ошибками, но не ранее, чем через 

неделю. 7.Отметка за повторную работу выставляется в журнал рядом с отметками за первую 

работу – в таком случае при выставлении отметки за четверть считается, что обучающийся 

подтвердил наличие знаний и умений по теме на более высоком уровне.   

8. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий по 

уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

9. Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке  не освобождает его от текущего оценивания. 

Восполнение обучающимся знаний по пропущенному материалу производится самостоятельно 

или по его просьбе при помощи учителя. 

10. Пропуск обучающимся занятий, на которых было запланировано проведение контрольных 

работ, как правило,  не освобождает его от написания пропущенной контрольной работы по теме. 

Учитель выделяет для этого время на уроке или в период проведения индивидуально-групповых 

консультаций.  

11. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских и иных 

организациях осуществляется в этих организациях или образовательных организациях, 

находящихся на той же территории. Данные обучающиеся аттестуются на основе текущих 

отметок, выставленных в этих учебных заведениях. 

12. Текущие отметки обучающихся, занимающихся по индивидуальному плану, выставляются в 

отдельный специальный журнал, который хранится согласно сроку, указанному в номенклатуре 

дел. Отметка за четверть, год заносится в классный журнал класса, где закреплён данный 

обучающийся. 

13. Обучающиеся, освобожденные от практических занятий физической культурой, технологией 

по медицинским показаниям на ряд уроков, четверть, полугодие или год, в течение урока изучают  

теорию предмета и дают устный или письменный ответ на вопрос учителя, возможна подготовка 

докладов, сообщений, рефератов по определенной теме. Отметка выставляется в соответствии с 

критериями оценки устного ответа. 

14. Контрольные работы рекомендуется проводить: 

на уроках со 2 по 4 преимущественно во вторник-четверг.  

Рекомендуемое количество контрольных работ не более:  

- трёх в неделю в 5-6 классах; 

- трёх в неделю в 7-8 классах; 

- четырёх в неделю в 9 классе. 

15. Контрольные работы  по итогам четверти (полугодия), года проводятся по графику, 

утверждённому приказом директора школы.  График доводится до сведения всех участников 

образовательных отношений в начале  учебного года.   

16.  Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть/полугодие: 

– отметки обучающихся за четверть/полугодие выставляются на основании результатов текущего 

контроля успеваемости, осуществляемого потемно/поурочно за 2 дня до начала каникул и 
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определяются как среднее арифметическое текущих отметок с округлением до целого числа в 

пользу обучающегося; 

– отметки за четверть выставляются при наличии не менее 3-х  текущих отметок за 

соответствующий период, за полугодие - при наличии не менее 5-ти текущих отметок за 

соответствующий период;  

– обучающимся, пропустившим  более 2/3 учебного времени, отметка за четверть/полугодие 

выставляется после  изучения соответствующего материала.  

17. Классные руководители доводят до сведения родителей  (законных представителей)  

результаты текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме, так и по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

18.  Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью, формой 

организации занятий, особенностями выбранного направления. Изучение материала фиксируется 

в отдельном журнале без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной 

шкале. 

Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

1. Цели промежуточной аттестации обучающихся: 

 - объективное установление фактического уровня освоения обучающимися содержания учебных 

дисциплин основных образовательных программ общего образования (по уровням  образования) 

за учебный год; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС основного общего образования; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений конкретного обучающегося, его 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год на основе принципов 

объективности, беспристрастности, не зависит от формы получения образования. 

3. Промежуточную аттестацию в образовательном учреждении: 

-в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные 

программы начального общего образования, основного общего образования, адаптированные 

основные общеобразовательные программы во всех формах обучения, а также обучающиеся, 

осваивающие общеобразовательные программы  по индивидуальным учебным планам, в т. ч. 

осуществляющие ускоренное обучение в пределах осваиваемых общеобразовательных программ  

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

- могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся  начального 

общего образования, основного общего образования, осваивающие основные образовательные 

программы в форме семейного образования (далее – экстерны). 

4. Промежуточная аттестация проводится  в форме: 

 комплексной контрольной работы; 

 итоговой контрольной работы; 

 итогового контрольного диктанта; 

 тестирования; 

 оценочного листа; 

 защиты индивидуального/группового проекта; 

 зачета; 

 накопительной системы отметок. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе (АООП) имеют право пройти текущую и 

промежуточную аттестацию в иных формах в соответствии с состоянием здоровья. 

5.  Формы промежуточной аттестации обучающихся определяются на начало учебного года 

педагогическом советом из числа перечисленных выше, указываются в календарном учебном 

графике работы   и  учебном плане  образовательного учреждения на текущий учебный год. 

Промежуточная аттестация по отдельным предметам в форме комплексной контрольной 

работы, итоговой контрольной работы, итогового контрольного диктанта, тестирования, зачёта 
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проводится учителем-предметником в присутствии представителя администрации 

образовательного учреждения по отдельному графику, принятому педагогическом советом и 

утвержденному приказом руководителя  по окончании 3 четверти, по контрольно-измерительным 

материалам, составленным заместителем директора по учебно-воспитательной работе на 

основании демо-версий итоговых работ, содержащихся в рабочих программах педагогов и 

утвержденным приказом директора. 

Информация о проведении промежуточной аттестации доводится до обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по окончании третьей четверти  посредством размещения на 

информационном стенде в фойе образовательного учреждения, на официальном сайте   

учреждения. 

Результаты промежуточной аттестации по отдельным предметам в форме  итоговой 

контрольной работы, итогового контрольного диктанта, тестирования фиксируются в классном 

журнале. 

На основании решения педагогического совета образовательного учреждения и настоящего 

Положения от промежуточной аттестации,  проводимой в форме итоговой контрольной работы, 

итогового контрольного диктанта, тестирования, зачёта освобождаются обучающиеся: 

- достигшие выдающихся успехов в изучении отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) учебного плана (победители  и призёры предметных олимпиад муниципального, 

регионального и федерального уровня, участники конференций, конкурсов, соответствующей 

направленности);  

- выполнившие всероссийскую проверочную работу по данному предмету на «4» или «5»;  

- в связи с трагическими обстоятельствами семейного характера; 

- в  связи с обстоятельствами непреодолимой силы, определяемыми в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ. 

Список данных обучающихся рассматривается на педагогическом совете, утверждается 

приказом руководителя образовательного учреждения и  доводится до сведения педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Для промежуточной аттестации данных 

обучающихся используется накопительная система отметок. 

6. Для оценки метапредметных результатов  в  конце  учебного года  проводится комплексная 

контрольная работа на межпредметной основе или защита индивидуального учебного проекта, 

которые проверяют    сформированность  у  обучающихся  универсальных  учебных действий. 

Результаты фиксируются в сводной ведомости успеваемости за текущий учебный год и личном 

деле обучающегося. 

7. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

8.  Могут быть установлены  особенности сроков и порядка проведения промежуточной 

аттестации для следующих категорий обучающихся: 

-выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры,  спортивные тренировочные сборы 

и иные подобные мероприятия; 

- в связи с экстренным переездом в другой населенный пункт, на новое место жительства; 

- по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации. 

9. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности  не предусмотрена. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

и Портфолио достижений как инструменты динамики образовательных достижений. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений - 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. Система 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и 

предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и 
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материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, 

позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных 

личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным 

содержанием. Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведется каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях. Отдельные элементы из 

системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель достижений ученика. 

Основными целями такого включения могут служить: 

•  педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, 

расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной 

(в том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

•  соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. Портфолио достижений 

допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он может быть отнесен к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.).  

Портфолио индивидуальных достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 

область использования Портфолио достижений подростков, в его состав включаются работы, 

демонстрирующие динамику: 

•  становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

•  формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании Портфолио достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательное учреждение. Отбор работ для Портфолио достижений ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в Портфолио достижений без согласия обучающегося не допускается. 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного к среднему общему образованию. 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

•  результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе; 

•  оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

•  оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

•  оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее - ГИА). 

Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности 
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планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на 

ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым 

предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

Педагогический совет МОУ «Воскресенская школа» на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

общеобразовательной программы основного общего образования и выдаче документа 

государственного образца об уровне образования-аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования - аттестата об основном общем 

образовании принимается Педагогическим советом с учетом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством просвещения 

Российской Федерации. 
Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования - аттестата об 

основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося. В характеристике обучающегося: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования  с учётом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и достижений. 

Характеристика готовится на основании материалов мониторинга образовательных 

достижений на уровне основного образования, портфолио выпускника, экспертных оценок 

классного руководителя, учителей-предметников. 

 

1.3.7. Оценка  внеучебных  достижений  выпускников  основной  школы 

Цель -  регистрация  широкого спектра  достижений ученика. 

Регистрация  достижений – это обобщающий  документ, получающийся в результате 

профилирования, он передается  ученикам в момент окончания основной школы. Необходимо  

подчеркнуть, что внеучебные  достижения  школьников  связаны не только  с освоением 

предметных областей  учебного  плана  школы, но и с участием  детей в разнообразных видах  

образовательной  деятельности. Как правило, разные виды внеучебной  деятельности связаны с 

приобретением  школьником  реального  социального  опыта. Именно благодаря этим видам 

деятельности и формируется здесь и сейчас социальный опыт подростка. Во внеучебной  

деятельности  дети также имеют  свои образовательные  результаты, в которых можно выделить 

три уровня: 

 

Первый 

уровень 

результатов 

Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 
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дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй 

уровень 

результатов 

Формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, 

то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в 

такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

 

Третий 

уровень 

результатов 

Получение школьником опыта самостоятельного социального действия. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, 

в открытой общественной среде.  

 

Три уровня результатов внеучебной деятельности школьников: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно- исследовательской и проектной деятельности. 

Программа «Развитие универсальных учебных действий (УУД) на уровне основного 

общего образования» (далее программа УУД) направлена на развитие УУД обучающихся 5-9 

классов и является логическим продолжением программы «Формирование УУД в начальной 

школе». Программа УУД дополняет традиционное содержание образовательно - воспитательных 

программ и служит основой для разработки программ по учебным предметам, курсам урочной и 

внеурочной деятельности. 

Методологической основой программы УУД основной школы является системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним активность обучающихся признается основой 

достижения развивающих целей образования. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение  и развитие каждого 

вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития. В Программе развития УУД школы в соответствии с 

требованиями Стандарта выделены 4 блока УУД, проанализированы конкретные результаты, 

описаны средства, приемы и методы, направленные на формирование и развитие УУД. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, личностное, 
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профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического 

оценивания, реализуемое на основе ценностно-смысловой ориентации подростков, позитивная 

дифференцированная Я-Концепция. 

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию учебной 

деятельности учебной деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результат; прогнозирование – предвосхищение результат и уровня усвоения; контроль – в форме 

сличения способа действия и его результат с заданным эталоном; коррекция – внесение 

необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в случае расхождения с 

эталоном; оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая знаково-

символические; логические действия постановки и решения проблем, которые конкретизированы 

в: самостоятельном выделении и формулировании познавательной цели, формулировании 

гипотезы и раскрытии планирования деятельности, направленной на решение познавательны задач 

и проблем; действия, связанные с проведением исследований и поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работы, оформлением результатов работы как конечного продукта, 

предоставление результатов исследований. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

другого. В состав коммуникативных действий входят планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, определение цели, функций, способов взаимодействия участников, 

поиск конструктивных способов и разрешения конфликтных ситуаций, постановка вопросов и т.д. 

В программе рассмотрены отдельно коммуникации, обеспечивающие эффективное 

взаимодействие подростка с учителем, сверстниками и значимыми взрослыми, а также умения 

подростка к высказыванию собственной аргументированной позиции по различным вопросам. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Процесс обучения задает содержание и характеристику учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития подростка. 

Ценностные ориентиры развития УУД 

Системно-деятельностный подход обусловливает изменение общей парадигмы образования, 

который находит отражение в переходе от: 

1. определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений, навыков к 

определению цели как умения учиться; 

2. изолированного от жизни изучения системы научных понятий, составляющих 

содержание предмета, к включению содержания обучения в контекст решения учащимися 

жизненных задач, т.е. от ориентации на учебно-предметное содержание школьных предметов к 

пониманию учения как процесса образования и порождения смыслов; 

3. стихийности учебной деятельности обучающегося к стратегии ее целенаправленной 

организации и планомерного формирования; 

4. индивидуальной формой усвоения знаний к признанию решающей роли учебного 

сотрудничества в достижении целей обучения. 

Цели и задачи программы: 

Общей целью программы развития УУД в основной школе является создание условий, 

обеспечивающих развитие умения школьников учиться, способности обучающихся к 

самосовершенствованию и саморазвитию. 

Задачи: 

1. Определить систему развития УУД в основной школе. Предусмотреть возможности 

расширения проектной и исследовательской деятельности как основного условия развития УУД в 

основной школе. 

2. Проектировать образовательное пространство как коммуникативное, для того, чтобы у 
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школьников была возможность завершать решение учебных задач как коммуникативное действие. 

3. Выделить критерии и уровни развития УУД в основной школе. 

4. Разработать систему диагностики (мониторинг) развития УУД в основной школе. 

5. Обеспечить преемственность программы с ООП НОО за счет сохранения основных 

направлений деятельности школы по развитию УУД, включение развивающих и проектных задач, 

как в урочную, так и внеурочную деятельность; сохранение организации учебного года с 

выделением трех фаз: фаза совместной постановки и планирования  задач года (сентябрь), фаза 

решения учебных задач (октябрь-апрель), рефлексивная фаза учебного года (май). 

Психологические особенности подросткового возраста: 

Границы подросткового периода охватывает возраст от 11 до 15 лет. Однако фактические 

вступление и окончание подросткового возраста зависит от темпа развития конкретного ребенка и 

может происходить и раньше, и позже. Основное содержание составляет начало перехода от 

детства к взрослости. Это находит отражение в формировании элементов взрослости в 

физическом, социальном, умственном, эмоционально-личностном развитии подростка. Именно на 

подростковый возраст приходятся сложные процессы перестройки организма, развития 

самосознания, формирования нового типа отношений с взрослыми и сверстниками, расширение 

сферы интересов, умственного развития и становления морально-этических инстанций, 

опосредующих поведение, деятельность и взаимоотношения. 

Учебная деятельность в подростковом возрасте в соответствии с периодизацией Б.Д. 

Эльконина приобретает следующие особенности: учебная деятельность перестает определять 

психическое развитие ребенка. При этом сохраняет свой ведущий характер, однако не как 

единственная, но вместе с другими видами деятельности» (проектирование, социальное 

экспериментирование). На первый план выходит интимно-личностное общение подростков. 

Поэтому задача начальной школы «учить ученика учиться» в основной школе преобразовывается 

в новую задачу «учить ученика учиться в общении». Кроме того, в основной школе учебная 

деятельность все больше приобретает индивидуальные формы и выходит за пределы урока. 

5-6 класс (11-13 лет) 

Центральным и специфическим новообразованием в личности подростка появляется 

чувство «взрослости». Возникает противоречие между потребностью ребенка в признании его 

взрослым со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, что рождает активные 

попытки подростка всеми силами доказать, что он не ребенок. Кульминационная точка 

подросткового кризиса независимости часто приходится на 13 лет. У подростка начинают 

формироваться интересы и ценности, которые больше понятны его сверстникам. В результате 

общение со сверстниками выходит за рамки учебной деятельности, захватывает новые интересы, 

области отношений и выделяется в самостоятельную жизнь, которая по своей психологической 

роли становится ведущей деятельностью. Подросток становится очень чувствителен к внешней 

оценке. Самооценка его очень неустойчива. Также в этом возрасте начинается перестройка 

мотивационной 

сферы личности ребенка, изменяется структура мотивов, их устойчивость. 

В 5-6 классах учебная деятельность трансформируется, постепенно  давая возможность для 

формирования полноценного субъекта познавательной деятельности. На индивидуальном уровне 

обучающиеся начинают осваивать целостную нормативную структуру учебной деятельности. 

Закладываются основы рефлексивного мышления. Это выражается в способности рассуждать 

гипотетико-дедуктивным способом, умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения. Продолжается дальнейшее развитие рефлексии. Для этого 

периода характерно осознание подростком собственных интеллектуальных операций. 

Способность к рефлексии начинает проявляться и в социальной и личностной сферах. Благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области происходит качественное преобразование учебных действий, что открывает 

возможность самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач. Заканчивается 

переход от субъекта учебных действий к субъекту учебной деятельности и выходу на 

самостоятельную постановку учебных целей. 
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         7-9 класс(13-15 лет) 

Отношения со сверстниками в этом возрасте являются основой самопознания подростков, 

следствием интенсивной внутренней работы самоисследования становится повышенный интерес к 

себе, своим чувствам, переживаниям, способностям, нередко трансформирующийся в явление 

личностного эгоцентризма. 

Другая отличительная особенность возраста заключается в дальнейшем развитии рефлексии 

- способности делать предметом внимания, анализа и оценки собственные интеллектуальные 

операции и управление ими, однако на практике формируется не у всех и в разное время. 

Развитие теоретического мышления на основе системы научных понятий становится 

источником формирования психологических новообразований – нового типа познавательных 

интересов (не только к фактам, но и к закономерностям), происходит существенная перестройка 

мотивационной сферы личности, часто снижена мотивация, связанная с настоящим - школьной 

жизнью, и выражена мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью. 

На этапе 13-15 лет происходит развитие способности обучающихся к проектированию 

собственной учебной деятельности, построению индивидуальной траектории образования. Планы 

подростков на будущее еще не отвечают в достаточной мере требованиям реалистичности, 

воплощая подростковый максимализм и высокие притязания. 

Продолжается формирование произвольной саморегуляции как осознанного управления 

своим поведением, деятельностью, направленной на достижение поставленных целей, 

способность преодолевать трудности и препятствия, предполагает развитие таких личностных 

качеств, как самостоятельность, инициативность, ответственность, относительная независимость и 

устойчивость в отношении воздействия среды. 

В определенных ключевых точках учебных и надпредметных курсов учебная деятельность 

обучающихся основной школы приобретает форму проектной и исследовательской деятельности. 

Школьники имеют возможность одновременно ставить и планировать решение нескольких 

учебных задач и решать эти задачи в индивидуальном режиме, т.е. деятельность начинает носить 

«перспективный» открытый характер. 

Показателями эффективного сотрудничества в подростковом возрасте являются: 

-децетрация как способность строить свое действие с учетом действий партнера, понимать 

относительность мнения, обнаруживать разницу эмоциональных состояний участников; 

-инициативность как способность добывать недостающую информацию с помощью вопросов, 

готовность предложить партнёру план общих действий; 

-способность интеллектуализировать конфликт, решая его рационально, проявляя 

самокритичность и доброжелательность в оценке партнера. 

 Система развития по формированию УУД в школе. 

Формирование и развитие УУД осуществляется в рамках урочной, внеурочной 

деятельности, а также в рамках факультативов и курсов по выбору. Система носит открытый, 

гибкий характер, может дополняться новыми компонентами в связи с изменяющимися условиями. 

Основным способом развития УДД в основной школе является процесс внедрения проектной и 

учебно - исследовательской деятельности на всех этапах и направлениях образовательного 

процесса. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим относятся: 

-практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности; 

-структура проектной и учебно-исследовательской деятельности (анализ актуальности 

проводимого исследования, целеполагание, формулировка задач, выбор средств и методов, 

планирование, проведение проектных работ или исследования, оформление результатов работ); 

-итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности являются не столько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, формирование 

универсальных учебных действий, ценность творческой работы как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 
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Специфические черты: проект направлен на получение конкретного запланированного 

результата - продукта, который должен быть соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. В ходе исследования организуется поиск, формулируются 

гипотезы и последующая экспериментальная или модельная проверка. Отрицательный результат 

исследования тоже результат. 

При этом: 

1. Цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются и личностными и 

социальными мотивами. В этом случае решаются две задач одновременно: повышение 

компетентности подростка в предметной области и создание продукта, имеющего значимость для 

других. 

2. Проектная и учебно-исследовательская деятельность осуществляется в коммуникативном 

пространстве, в котором подростки могут реализовать свою потребность в общении, выстраивать 

различного рода взаимоотношения, развивать умения переходить от одного  вида общения к 

другому, приобретая тем самым навыки самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе. 

3. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности, что актуализирует практически любые 

способности подростков, реализует личностные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Система формирования и развития УУД в школе предусматривает предоставление 

школьникам возможность одновременно ставить и планировать решение нескольких учебных 

задач и решать эти задачи в индивидуальном режиме, обеспечивая деятельности тем самым 

«перспективный» открытый характер. 

Конечной формой учебной деятельности в основной школе является самостоятельный 

поиск теоретических знаний и общих способов действий обучающихся. Основным ресурсом для 

развития УУД обучающихся является организация внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: духовно-

нравственное, социальное, общеинтелектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное; 

по видам: игровая, познавательная, досугово- развлекательная (досуговое общение), проблемно-

ценностное общение; художественное творчество, социальное и техническое творчество, трудовая 

деятельность, спортивно-оздоровительная; туристско - краеведческая деятельность; в формах: 

экскурсии, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, творческие мастерские, поисковые 

исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками 

педагогами, родителями. 

Цель: обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, формирование экологической культуры, культуры 

безопасного и здорового образа жизни. 

Задачи внеурочной деятельности в основной школе классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связаны с другими раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. Каждое из этих направлений 

основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Развитие УУД, обеспечивающее решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 

познавательного развития обучающихся, реализуется в МОУ «Воскресенская школа» в рамках 

целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных курсов предметного и 

метапредметного содержания, в метапредметной деятельности, через организацию форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне основного общего образования особое значение имеет обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающего риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие учебные предметы, как математика, русский язык, история и др. 
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Учитель в рамках каждого учебного предмета в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности обучающихся должен обеспечить не только решение 

собственно предметных задач, но и создать условия для развития УУД. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете 

могут служить: 

1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках развития речи); 

2) наглядность (например, схемы и графики в математике); 

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится ответов, 

в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи 

собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа. 

Для удобства педагогов и учеников в методическом аппарате учебников, 

соответствующих ФГОС, продуктивные задания маркированы точками разного цвета в 

зависимости от того, на какие результаты они нацелены (например, личностные – красным, 

регулятивные – оранжевым, познавательные – синим, коммуникативные – зеленым). 

Репродуктивные задания, нацеленные на предметный результат, обозначаются точками 

серого цвета. 

4) электронный контент, то есть мультимедийные учебники, цифровые наглядные средства 

обучения, виртуальные ресурсы сети Интернет. 

Предмет «Русский язык» предоставляет возможности для личностного развития учащихся 

через формирование «основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним», «ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». 

Кроме того, в процессе изучения русского языка обучающиеся получают возможность для 

развития коммуникативных УУД благодаря «овладению основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого 

этикета и приобретению опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний». Работа обучающихся с текстом на уроках русского языка открывает 

возможности для развития логических действий анализа, сравнения, установления причинно- 

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие 

знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). 

Учебный предмет «Литература» способствует личностному развитию обучающегося, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни». Общение школьника с литературными произведениями дает ему опыт 

коммуникации, диалога с писателями разных стран и эпох, приобщает к общечеловеческим 

ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в 

фольклоре и русской классической литературе. Развитие коммуникативных УУД средствами 

учебного предмета «Литература» обеспечивается через обучение правильному и  умелому 

пользованию  речью  в  различных  жизненных   ситуациях,   передаче  другим своих мыслей и 

чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на 

этапе его обсуждения. Кроме того, «овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста на  основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует формированию 

познавательных УУД. 

Учебный предмет «Иностранный язык» способствуют развитию личностных УУД через 

«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма 

и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». 
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Он также помогает развитию «иноязычной коммуникативной компетенции» учащихся. 

Познавательные УУД развиваются в процессе освоения системы предметных понятий и правил. 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» создает условия для 

формирования и развития регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД, а именно, 

способности сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, 

общественную и др.; умений работать с учебной и внеучебной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; способности решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

готовности к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоению основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Изучение учебного предмета «Обществознание» создает условия для развития всех видов 

УУД. В частности, это способствует мотивированности и направленности на активное и 

созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; заинтересованности 

не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и 

процветании своей страны; развитию ценностной ориентации, основанной на отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на убежденности в важности 

для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Кроме того, обществознание способствует развитию умений сознательно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); умения пользоваться различными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия); умения выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на использование элементов причинно- следственного анализа, 

исследование несложных реальных связей и зависимостей, определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки объектов, поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа, перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста 

в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации, объяснение изученных положений на конкретных 

примерах, оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований, 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Учебный предмет «География» направлен на развитие: 

 ценностных ориентаций обучающихся основной школы, отражающих их индивидуально-

личностные позиции (осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, 

их крупных районов и стран; представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, ее месте и роли в современном мире; осознание единства географического 

пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 
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общность их исторических судеб; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества); 

 социальных чувств и качеств (эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, своей стране; уважение к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность). 

Кроме того, учебный предмет «География» способствует развитию познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и производственной деятельности; способности к самостоятельному приобретению новых 

знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

готовности к осознанному выбору  дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; умения организовывать свою деятельность, 

определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применятьих на практике, 

оценивать достигнутые результаты; умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий; организация своей жизни в соответствии с общественно 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; умение оценивать с позиций 

социальных норм собственные поступки и поступки других людей; умения взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективах с выполнением различных социальных ролей, представлять себя, 

вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; умения ориентироваться в окружающем 

мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

Изучение учебного предмета «Математика» в основной школе направлено на развитие 

всего комплекса УУД, а именно: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у обучающихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности. 

Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; умения самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; самоконтроля, 

самооценки, принятия решений  и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
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деятельности; умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; умения создавать, применять и 

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

смыслового чтения; умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; устной и письменной речи; компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Учебный предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

готовности к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; мотивации образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения; умения самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

понимания различий между исходными фактами и  гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии 

с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы  на поставленные вопросы и излагать его; опыта самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; умений работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Изучение учебного предмета «Биология» могут способствовать формированию и развитию 

установок на здоровый образ жизни; познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 

овладению составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; умения работать с 

разными источниками информации: находить информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; способности выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; умению адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Изучение учебного предмета «Химия» может способствовать формированию и развитию 

чувства гордости за российскую науку, учит гуманизму, позитивному отношению к труду,  

целеустремленности; готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

умению управлять своей познавательной деятельностью; развитию умений и навыков различных 

видов познавательной деятельности, применению основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 
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синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; умения генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

умения определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять 

их на практике; умения использовать различные источники для получения химической 

информации. 

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» способствует развитию 

художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во 

всем многообразии их видов и жанров; принятию мультикультурной картины современного мира; 

развитию навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ; 

формированию готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

развитию умения познавать мир через образы и формы изобразительного искусства, 

художественно-образному, эстетического типа мышлению, формированию целостного восприятия 

мира; развитию фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; формированию 

критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения по отношению к 

различным произведениям изобразительного искусства; обретению опыта восприятия 

произведений искусства как основы формирования коммуникативных умений. 

Учебный предмет «Технология» имеют чёткую практико- ориентированную направленность. 

Они способствуют, в первую очередь, развитию регулятивных УУД путём «овладения методами 

учебно- исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время «формирование умений 

устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач» в рамках изучения учебного предмета «Технология» обеспечивает развитие 

познавательных УУД. Предмет формирует у обучающихся представления «о мире профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда» способствует их 

личностному развитию. 

Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы  безопасности жизнедеятельности» 

по преимуществу способствуют развитию регулятивных УУД через «развитие двигательной 

активности обучающихся, формированию потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знания и умения 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 

ситуаций». Таким образом, «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие школьников. 

Технологии формирования и развития универсальных учебных действий. 

Решение задач формирования и развития УУД в основной школе происходит в процессе 

изучения предметных курсов, а также в ходе реализации внеурочной деятельности, в рамках 

метапредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, курсов по выбору). 

Среди технологий, направленных на развитие УУД важное место принадлежит технологии 

проблемно-диалогического обучения, суть которой заключается в создание и разрешение 

проблемных ситуаций в ходе учебного диалога или полилога на уроке. 

В образовательном процессе подростковой школы используются следующие технологии: 

критического мышления, письменная дискуссия, разновозрастное сотрудничество и пр. 

В 5-6 классах в учебной деятельности используется специальный тип задач – проектная 

задача, цель которой в формировании системы детских действий, направленных на получение 

нового продукта. Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения ее 

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы 

заданий) требуемых для ее выполнения. 

В ходе решения проектных задач у подростков будут формироваться следующие 

способности: 

 рефлексия (видеть проблемы, анализировать сделанное, видеть трудности и ошибки); 
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 целеполагание (ставить и удерживать цель); 

 планирование (составлять план своей деятельности); 

 моделирование (представлять способ действия в виде схемы- модели, выделяя ее 

существенное и главное); 

 активность и инициативность при поиске способа (способов) решения задач; 

 умение вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задач, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять другие точки зрения). 

На этапе решения проектных задач главной становится оценка процесса (процесса решения 

и предъявления результата) и только потом оценка самого результата. Проектная задача является 

этапом при переходе к проектной деятельности подростков 7-9 классов. 

В данных технологиях существенно меняется роль учителя: от организатора совместной 

работы с обучающимися в 5-6- классах – к осуществлению реального сотрудничества в ходе 

овладения знаниями в 7-9 классах. 

В системе формирования и развития УУД школы используются следующие типы проектов 
 

 

 

Диагностика УУД 
 

 

УУД 
Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий для 

сформированности 

УУД (педагог-

психолог) 

Личностные УУД:  

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения учащимся своего 

места в обществе и в жизни в целом. 

5 класс: 

1. ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», «любовь к России 

к своей малой родине»,  «природа», «семья», 

«мир», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «доверие к людям», «милосердие», 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

 Диагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

 Личностный 

опросник «ОТКЛЭ» 

Классы По видам  

проектов 

По содержанию По количеству 

участников 

По 

длительнос

ти 

По дидактической 

цели 

Обеспечение индивидуальной траектории развития обучающихся 

5-6- 

классы 

Информационно- 

поисковый 

Практико- 

ориентированный 

Творческий Игровой 

Социальный 

Монопредмет- 

ный 

Межпредмет- 

ный 

Парный 

Малогрупповой 

Групповой, 

Коллективный 

Кратко- 

срочный 

Обучение методам 

проектной 

деятельности 

Обеспечение индивидуальной траектории развития обучающихся 

7-9 

классы 

Информационно- 

поисковый 

Практико- 

ориентированный 

Творческий Игровой 

Социальный 

Исследовательский 

Монопредмет- 

ный 

Межпредмет- 

ный 

Относящийся к 

области 

деятельности 

Индивидуаль ный 

Парный 

Малогруповой, 

Групповой, 

Коллективный 

Урок 

Кратко- 

срочный  

В течение 

года 

Поддержка мотивации 

Реализации 

личностного 

потенциала 

обучающихся 
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«честь» и «достоинство»; 

2. уважение  к своему народу, развитие 

толерантности; 

3. освоения личностного смысла учения, выбор 

дальнейшего образовательного маршрута; 

4. оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных  текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей гражданина России; 

5. выполнение норм и требований школьной жизни 

и обязанностей ученика; знание прав учащихся и 

умение ими пользоваться. 

этики; 

- совместная 

деятельность, 

сотрудничество. 

Н.И.Рейнвальд 

 

6 класс: 

1. создание историко-географического образа, 

включающего представление о территории и 

границах России, ее географических 

особенностях, знание основных исторических 

событий развития государственности и общества; 

2. формирование образа социально-политического 

устройства России, представления о ее 

государственной организации, символике, знание 

государственных праздников; 

3. уважение и принятие других народов России и 

мира, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

4. гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну; 

5. участие в школьном самоуправлении в пределах 

возраста (дежурство в классе и в школе, участие в 

детский общественных организациях, школьных 

и внешкольных мероприятиях). 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

- совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

тренинги 

 Диагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

 Пословицы 

(методика 

С.М.Петровой) 

 Методика 

«Психологическая 

культура личности» 

(Т.А.Огнева, 

О.И.Мотков) 

7 класс: 

1. знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах 

России; эмоциональное положительное принятие 

своей этнической идентичности; 

2. уважение личности, ее достоинства, 

доброжелательное отношение  к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

- совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

практикумы. 

 Диагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

 Анкета изучения 

жизненных 

ценностей 

 



151 

 

3. уважение ценностей семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

4. умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения, 

конструктивное разрешение конфликтов. 

8 класс: 

1. освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

2. экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, знание 

основных принципов и правил отношения к 

природе, знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий, правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях; 

3. сформированность  позитивной моральной 

самооценки и моральных чувств – чувства 

гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда при их нарушении; 

4. устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

5. участие в общественной жизни на уровне школы 

и социума; 

 

 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

- совместная 

деятельность, 

сотрудничество 

- участие в социальном 

проектировании; 

 

 Диагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

 Опросник 

профильно-

ориентационной 

компетенции 

(ОПОК) 

С.Л.Братченко 

 Определение 

направленности 

личности 

(ориентационная 

анкета) 

9 класс: 

1. знание основных положений Конституции РФ, 

основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

2. сформированность социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественно-

политическими событиями; 

3. ориентация в системе моральных норм и 

ценностей и их иерархии, понимание 

конвенционального характера морали; 

4. сформированность потребности в самовыражении 

и самореализации, социальном признании; 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

- совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- участие в социальном 

проектировании. 

 Диагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

 Карта 

самодиагностики 

степени готовности 

к выбору профиля 

обучения 

 Анкета изучения 

жизненных 

ценностей 
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5. готовность к выбору профильного образования; 

6. умение строить жизненные планы с учетом 

конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий. 

 Регулятивные УУД: 

умение организовывать свою учебную деятельность 

 5 класс: 

1. постановка частных задач на усвоение готовых 

знаний и действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести) 

2. использовать справочную литературу, ИКТ,  

инструменты и приборы; 

3. умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале; 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

- проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

6 класс: 

1. принятие и самостоятельная постановка новых 

учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, контроль и 

оценка его выполнения) 

2. умение планировать пути достижения 

намеченных целей; 

3. умение адекватно оценить степень объективной и 

субъектной трудности выполнения учебной 

задачи; 

4. умение обнаружить отклонение от эталонного 

образца и внести соответствующие коррективы в 

процесс выполнения учебной задачи; 

5. принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

- проблемные 

ситуации; 

- проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

7 класс: 

1. формирование навыков целеполагания, включая 

постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

2. формирование действий планирования 

деятельности во времени и регуляция темпа его 

выполнения на основе овладения приемами 

управления временем (тайм-менеджмент) 

3. адекватная оценка собственных возможностей в 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

- проблемные 

ситуации; 

- проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 
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отношении решения поставленной задачи. 

8 класс: 

1. умение анализировать причины проблем и неудач 

в выполнении деятельности и находить 

рациональные способы их устранения; 

2. формирование рефлексивной самооценки своих 

возможностей управления; 

3. осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

- проблемные 

ситуации; 

- проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

9 класс: 

1. умение самостоятельно вырабатывать  и 

применять критерии  и способы 

дифференцированной оценки  собственной 

учебной деятельности; 

2. самоконтроль в организации учебной и 

внеучебной деятельности; 

3. формирование навыков прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса; 

4. принятие ответственности за свой выбор 

организации своей учебной деятельности. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

- проблемные 

ситуации; 

- проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

Познавательные УУД 

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

 5 класс: 

1. самостоятельно выделять и формулировать цель; 

2. ориентироваться в учебных источниках; 

3. отбирать и сопоставлять необходимую 

информацию из разных источников;  

4. анализировать, сравнивать, структурировать 

различные объекты, явления и факты; 

5. самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений; 

6. уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном и развернутом виде; 

7. строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

 Предметные тесты 

 Срезовые 

контрольные 

работы 

 Специальные 

срезовые тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль 

выполнения 

домашних заданий 
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8. проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 

6 класс: 

1. выбирать  наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

2. контролировать  и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

3. овладеть навыками смыслового чтения как 

способа осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; 

4. извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

5. определение основной и второстепенной 

информации; 

6. давать определения понятиям, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

7. осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

 Предметные тесты 

 Срезовые 

контрольные 

работы 

 Специальные 

срезовые тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

7 класс: 

1. свободно ориентироваться и воспринимать  

тексты художественного, научного, 

публицистического  и официально-делового 

стилей; 

2. понимать  и адекватно оценивать  язык  средств 

массовой информации; 

3. умение адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста; 

4. составлять тексты различных жанров, соблюдая 

нормы построения текста (соответствие теме, 

жанру, стилю речи и др.); 

5. создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

6. умение структурировать тексты, выделять 

главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых 

событий. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

 Предметные тесты 

 Срезовые 

контрольные 

работы 

 Специальные 

срезовые тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

8 класс: 

1. анализ объектов с целью выделения признаков 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

 Предметные тесты 

 Срезовые 
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(существенных, несущественных); 

2. синтез как составление целого из частей, в том 

числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты; 

3. выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов, 

самостоятельно выбирая  основания для 

указанных логических операций; 

4. осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

5. обобщать понятия – осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с наименьшим 

объемом к понятию с большим объемом; 

6. работать с метафорами – понимать переносной 

смысл выражений, понимать и употреблять  

обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

контрольные 

работы 

 Специальные 

срезовые тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

9 класс: 

1. умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

2. умение устанавливать причинно-следственных 

связей, строить логические цепи рассуждений, 

доказательств; 

3. выдвижение гипотез, их обоснование через поиск 

решения путем проведения исследования с 

поэтапным контролем и коррекцией результатов 

работы; 

4. объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

5. овладение основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового чтения. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

 Предметные тесты 

 Срезовые 

контрольные 

работы 

 Специальные 

срезовые тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

 Коммуникативные УУД: 

умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

 5 класс: 

1. участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

2. оформлять свои мысли в устной и письменной 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    
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речи; 

3. выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 

4. отстаивать и аргументировать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

5. критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; 

6. предвидеть последствия коллективных решений. 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

6 класс: 

1. понимать возможности различных точек зрения, 

которые не совпадают с собственной; 

2. готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой позиции); 

3. определять цели и функции участников, способы 

их взаимодействия; 

4. планировать общие способы работы группы; 

5. обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений; 

6. уважительное отношение к партнерам, внимание 

к личности другого. 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

- КТД, дискуссии; 

- самоуправление; 

- конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

 

7 класс: 

1. умение устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор; 

2. способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия; 

3. готовность адекватно реагировать на нужды 

других, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку  партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

4. использовать адекватные языковые средства для 

отражения в форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

- КТД, дискуссии; 

- самоуправление;    

- конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

- психологические 

практикумы и 

тренинги. 

 

8 класс: 

1. вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими формами 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

- КТД, дискуссии; 
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родного языка; 

2. умение аргументировать свою точку зрения , 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов способом; 

3. способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

4. устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; 

5. адекватное межличностное восприятие партнера. 

- самоуправление;    

- конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

9 класс: 

1. разрешать конфликты через выявление, 

идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение конфликта, 

принимать решение и реализовывать его; 

2. управлять поведением партнера через контроль, 

коррекцию, оценку действий, умение убеждать; 

3. интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие с людьми разных 

возрастных категорий; 

4. переводить конфликтную ситуацию в логический 

план и разрешать ее как задачу через анализ ее 

условий; 

5. стремиться устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии; 

6. речевое отображение (описание, объяснение) 

содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) предметно-

практической или иной деятельности как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи (внутреннего говорения), 

служащей этапом интериоризации – процесса 

переноса во внутренний план в ходе усвоения 

умственных действий и понятий. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

- КТД, дискуссии; 

- самоуправление; 

- конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

- психологические 

практикумы, тренинги, 

ролевые игры. 

 Тест 

коммуникативных 

умений 

Л.Михельсона 

 Методика «Уровень 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский) 
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2.1. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1. Русский язык 

Речь и речевое общение 
1.  Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2.  Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

1.  Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2.  Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлечённой из различных источников. 

Текст 

1.  Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно--

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 

текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2.  Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и 

составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ 

языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной 

мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 

1.  Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, 

интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа). 

2.  Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: 

тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, рассуждение. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 
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Общие сведения о языке 

1. Русский язык—национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, 

жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия 

1.  Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2.  Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Графика 

1.  Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 

2.  Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 

морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно- 

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 
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цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

1.  Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 

2.  Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности. 

Морфология 

1.  Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, 

имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2.  Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфоло-гическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей 

речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 
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Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис 

1.  Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2.  Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для 

более точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1.  Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2.  Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемнословообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 

1.  Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2.  Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, 

объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и 

др.). Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 
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2.2.2. Литература 

Программа 5-9 классов опирается на концепцию систематического и планомерного 

ознакомления учащихся с русской литературой от фольклора, древнерусской литературы к 

литературе XX века; четко ориентирована на последовательное углубление постижения 

литературных произведений, понимание и осмысление творческого пути каждого писателя и 

развития литературы в целом. 

                                     5 к л а с с  

                                  В в е д ен и е   

Книга — твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, 

искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. 

Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные 

произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т. д.). 

Теория литературы: автор, герой, художественная литература. 

Универсальные учебные действия: работа с учебником и диском; лексическая работа. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство. 

                              Из мифологии  

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего 

человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории 

мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». 

Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» 

(«Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и 

Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический 

герой; мифологический персонаж. 

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, 

словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ. 

Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве и 

книжной графике. 

Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного 

стихотворения) — чтение наизусть стихотворений из античной поэзии. 

Внедрение: организация в библиотеке книжной выставки «Легенды и предания нашего 

края» и проведение по ней экскурсии 

              Из у с т н о г о  н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а  
Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Загадки. Пословицы, поговорки. Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в 

волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, 

победа, возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. 

Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете 

не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. 

Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. 

«Падчерица». 

Теория литературы: жанр; загадки; пословицы и поговорки; волшебная сказка (развитие 

представлений); структура волшебной сказки; сказочные образы; сказочный персонаж (развитие 

представлений); бытовая сказка; антитеза; антонимы; иносказание; «бродячий сюжет»; народная и 

авторская сказка (развитие представлений); композиция. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (мифы и сказки; «Пословицы 

русского народа» В.И. Даля); изобразительное искусство (иллюстрации, рисунки учащихся); 

художественные и анимационные фильмы по мотивам сказок. 
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Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих позиций, основанных на 

народных представлениях о добре и зле, справедливости и несправедливости, верности, 

преданности, любви. 

Краеведение: сказки и произведения других фольклорных жанров в регионе. 

Творческая работа: подбор иллюстраций к сказкам; рассматривание иллюстраций И.Я. 

Билибина к сказке «Царевна-лягушка» и сопоставление их с русской народной сказкой; 

исследовательский проект «Фольклор нашего края»; сочинение бытовой сказки; экскурсия по 

книжной выставке. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, 

предметная неделя и др. 

Внедрение: подготовка к изданию и тиражированию альманаха, составленного на основе 

материалов исследовательского проекта; разработка и создание компьютерной презентации 

«Иллюстратор русской сказки И.Я. Билибин». 

              Из д р е в н е р у с с к о й  л и т е р а т у р ы  
Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). 

История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в 

древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция 

автора в произведениях древнерусской литературы. 

Теория литературы: древнерусская литература (первичное представление); летопись; 

древнерусская повесть (воинская повесть); сюжет; мотив. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (образ летописца в трагедии 

А.С. Пушкина «Борис Годунов»); история (крещение Руси и его значение); изобразительное 

искусство (иллюстрации и картины русских художников). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих позиций, основанных на 

представлениях о духовном мире человека 

Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы; экскурсия (заочная 

экскурсия) в историко-краеведческий музей. 

Творческая работа: микро сочинение «Человек Древней Руси»; конкурс рисунков. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер 

«Путешествие в мир наших предков».            

     Б а с н и  н а р о д о в  мира  
Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». Раскрытие характеров 

персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в 

басне. 

Теория литературы: басня; синонимы; сюжет (развитие представлений); притча; эзопов 

язык; аллегория, иносказание, олицетворение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М.Л. Гаспаров «Занимательная 

Греция» (фрагменты); изобразительное искусство (иллюстрации к басням; Д. Веласкес «Эзоп»; 

рисунки учащихся). 

Творческая работа: инсценирование басни, иллюстрирование басни. 

                 Р у с ск а я  б а сн я   
Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; просве-

щение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Астронома в 

пиру...». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни «Ворона и 

Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика 

басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. 

В.В.Михалков. Басни «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 
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Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, олицетворение, сравнение, 

гипербола. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сравнение басен с  близким 

сюжетом); изобразительное искусство (иллюстрации Ф.Д. Константинов, В.А. Серова; портреты 

В.К. Тредиаковского, А.П. Сумарокова, И.А. Крылова, С.А. Михалкова); басни И.А. Крылова в 

мультипликации. 

Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор материалов о 

баснописцах региона. 

Творческая работа: подготовка заочной экскурсии; разработка одной из страниц устного 

журнала. 

Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» - конкурс на 

лучшую инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов». 

Внедрение: создание и тиражирование компьютерной презентации «У памятника И.А. 

Крылову». 

                           Из л и т е р а т у р ы  XIX века 

                                                                    А.С. ПУШКИН  
Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. Пушкин и 

няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне*. Образы природы в стихотворениях поэта «Зимняя 

дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая 

наследница народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в 

«Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина; 

чувство благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма 

«Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Теория литературы: пейзажная лирика (первичное представление), портрет героя, образ; 

риторическое обращение, эпитет; фольклорные элементы; стихотворение, интонация, ритм, 

рифма. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (фольклорная и авторская 

сказка); изобразительное искусство (иллюстрации, портреты поэта и Арины Родионовны); 

кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 

Метапредметные ценности: формирование представлений о добре, подлинной красоте, 

человеческих достоинствах, жизненных ценностях. 

Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и Петербурге»). 

Творческая работа: составление вопросов к викторине; написание сценария для вечера 

сказок; устное сочинение «Таким я представляю себе А.С. Пушкина». 

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок А.С. 

Пушкина, вечер пушкинской сказки. 

Внедрение: театральная постановка сказки А.С. Пушкина. 

           П о э з и я  XIX в е к а  о р о д н о й  п р и р о д е   
М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива...» 

Е.А. Баратынский  «Весна, весна! как воздух чист!..» 

Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной...», 

А.А. Фет «Чудная картина...» 

Теория литературы: лирика природы, образ-пейзаж, деталь; рефрен, олицетворение, 

эпитет. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сопоставление поэтических 

текстов); музыка (романсы на стихи Ф.И. Тютчева, Е.А. Баратынского); изобразительное 

искусство (репродукции картин И.И. Шишкина, В.Д. Поленова, А.К. Саврасова, К.Е. Маковского; 

иллюстрации, рисунки учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование этических и эстетических представлений на 

материале русской лирики о природе. 

Краеведение: стихи о природе поэтов родного края (XIX век). 
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Творческая работа: устная иллюстрация; рассуждение «Почему я выбрал это 

стихотворение». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной 

Внедрение: рукописный сборник стихотворений о природе родного края. 

                                                      М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  
Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История создания 

стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. 

Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах), 

инверсия, риторическое восклицание; звукопись (аллитерация, ассонанс); повествование, монолог, 

диалог. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (стихотворения об 

Отечественной войне 1812 года); изобразительное искусство (портрет М. Ю. Лермонтова, военная 

галерея Зимнего дворца; панорама Ф. Рубо «Бородинская битва»; репродукции картин, 

посвященных Отечественной войне 1812 года); история. 

Метапредметные ценности: воспитание патриотических чувств на примере героического 

сражения при Бородине, нашедшем отражение в стихотворении М.Ю. Лермонтова 

Краеведение: жители нашего края – участники Отечественной войны 1812 года. 

Творческая работа: подбор вопросов для литературной игры или викторины; сценарий 

компьютерной презентации (или мультфильма) «Поле славы в поэзии и живописи» или сочинение 

«Путешествие на поле славы». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная игра «Что? Где? Когда?» или 

викторина («Тарханы – Москва»; «На поле Бородина» и др.); заочная экскурсия «Панорама Ф. 

Рубо «Бородинская битва». 

Внедрение: составление и тиражирование презентации «Поле русской славы». 

                                                                  Н.В. ГОГОЛЬ  
Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед 

Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и события повести. 

Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном 

произведении; фантастика; юмор, комизм; художественная деталь, автобиографическая деталь, 

портрет, речевая характеристика. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: книговедение (различные издания повести 

Н.В. Гоголя); лингвистика (малороссийский язык); изобразительное искусство (портреты; 

репродукции картин К.А. Трутовского, А.Г. Веницианова, Ф.Моллера, А.А. Иванова, М.Е. 

Маковского, А.М. Каневского, А.П. Бубнова); скульптура (памятник Н.В. Гоголю скульптора Н.А. 

Андреева). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений о значении 

малой родины в жизни человека, о вере и о победе добра над злом. 

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя». 

Творческая работа: изложение с творческим заданием; словесное рисование. 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование 

фрагментов повести. 

Внедрение: книжная выставка. 

                                                                         И.С. ТУРГЕНЕВ  
Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и творческой 

биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворение в прозе «Воробей». Современники о рассказе 

«Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму. Тематика и социальная проблематика 

рассказа. Социальная несправедливость, бесправие, беззаконие, добродетельность, добросердечие, 

добродушие, доброта, добронравие, гуманность, сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о языке: 

стихотворение в прозе «Русский язык». 
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Теория литературы: рассказ; тема (углубление представлений); образ; прототип; 

стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений); эпизод (развитие 

представлений); конфликт (развитие представлений). 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации 

А.И. Куликова, И.И. Пчелко; репродукция картины Н. Неврева «Торг. Сцена из крепостного 

быта», рисунки учащихся); кино (экранизация рассказа И.С. Тургенева); история (крепостное 

право). 

Метапредметные ценности: формирование представлений о положении крестьян в период 

крепостного права. 

Краеведение: тургеневские места России. 

Творческая работа: создание устного портрета героя; иллюстрации учащихся; викторина; 

письменный рассказ о герое; творческий проект. 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая 

экскурсия в Спасское-Лутовиново. 

Внедрение: создание компьютерной презентации для заочной экскурсии «Спасское-

Лутовиново». 

                                                             Н.А. НЕКРАСОВ  
Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и 

способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка». 

Судьба русской женщины. 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; эпитет, 

сравнение, риторическое восклицание и риторическое обращение; идея, композиция (развитие 

представлений), образ (развитие представление); ритм, рифма, стих, строфа. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации 

А.И. Лебедева и эскиз иллюстрации В.А. Серова к стихотворению «Крестьянские дети»; 

репродукции картин А.Г. Венецианова «Захарка», «Крестьянские дети в поле», «Гумно», «Жатва», 

В.Е. Маковского «Игра в бабки», И.С. Глазунова «Что ты жадно глядишь на дорогу…»); музыка 

(народная песня «Вот мчится тройка почтовая…»; А.И. Дюбуа «Тройка»; М.В. Коваль «Тройка»); 

история (1861 год). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений о жизни и 

судьбе детей и женщин в дореформенной России XIX века. 

Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове («Грешнево – Карабиха»). 

Творческая работа: исследовательская работа с текстом; коллективный творческий 

проект; подбор иллюстративных материалов для устного журнала. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный журнал. 

                                                               Л.Н. ТОЛСТОЙ  
Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ 

«Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, справедли-

вость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней 

особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям. 

Теория литературы: рассказ; портрет (развитие представлений); контраст; конфликт; 

сюжет и фабула; фабульные элементы: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, эпилог (развитие представлений). 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации 

Ю.Н. Петрова, М.С. Родионова, А.В. Кокорина; выставка-конкурс рисунков учащихся); история 

(присоединение Кавказа к России). 

Метапредметные ценности: формирование этических представлений, связанных с темой, 

проблематикой и идеей рассказа «Кавказский пленник». 

Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Тостом («Ясная Поляна»). 
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Творческая работа: сочинение «Над чем меня заставил задуматься рассказ Л.Н. Толстого 

«Кавказский пленник»?); индивидуальный творческий проект: составление словарной статьи 

«Творческая история произведения». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественная выставка 

«Л.Н. Толстой в Ясной Поляне» 

Внедрение: создание электронного словаря литературоведческих терминов на основе 

словарных статей учащихся. 

                                                       А.П. ЧЕХОВ  
Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша 

Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказ «Злоумышленник»', тема; приемы создания характеров и 

ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: рассказ; юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, 

ирония, комизм; роль детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация, 

диалог. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (типы комических персонажей); 

изобразительное искусство (О.Э. Браз. Портрет А.П. Чехова; иллюстрации К. Ротова к рассказу 

«Злоумышленник»; рисунки учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлении о человеке  

и его поступках. 

Краеведение: «По чеховским местам (Мелихово)». 

Творческая работа: написание словарных статей «Ирония», «Юмор». 

Возможные виды внеурочной деятельности: коллективный исследовательский проект. 

Внедрение: создание компьютерной презентации «Чеховское Мелихово»; включение в 

электронный словарь литературоведческих терминов новых словарных статей. 

                     Из л и т е р а т у р ы  XX века 

                                                                   И.А. БУНИН  
Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. Книга 

в жизни И.А. Бунина. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее 

реализации; художественное богатство стихотворения; второй план в стихотворении. Рассказ «В 

деревне»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажа. Выразительные 

средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление; образ-пейзаж, образы животных 

(развитие представлений); метафора, эпитет; портрет; автобиографическое произведение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (главные и второстепенные 

персонажи, первый и второй планы в художественном произведении); изобразительное искусство 

(репродукции картин К. Лоррена «Пейзаж с Асканием, стреляющим в оленя», Б.М. Кустодиев 

«Масленица»). 

Метапредметные ценности: формирование представлений о семье, о роли книги в 

духовной жизни семьи; о человеке и природе. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный Орел». 

Творческая работа: написание словарных статей «Образ-пейзаж», «Образ-персонаж», 

«Образы животных»; коллективный творческий проект. 

Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих терминов новых 

словарных статей; создание компьютерной презентации «Литературный Орел». 

                                                                       Л.Н. АНДРЕЕВ  
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании 

образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема; эпизод, финал, кольцевая композиция; контраст, деталь, эпитет; 

прототип, персонаж. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Л.Н. Андреев «Татьянин день» 

(отрывок); В.А. Гиляровский «Москва и москвичи» (отрывки)); изобразительное искусство 
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(портреты Л.Н. Андреева работы И.Е. Репина, В.А. Серова; репродукция картины В.Е. Маковского 

«Свидание»; иллюстрации учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлении о добре, 

доброте, сострадании, чуткости. 

Творческая работа: словесное рисование; составление словарных статей («Тема», 

«Эпизод», «Финал»). 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная экскурсия в музей писателя. 

Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих терминов новых 

словарных статей. 

                                                                  А.И. КУПРИН  
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ; финал; деталь, сравнение, эпитет; портрет героя 

(расширение и углубление представлений). 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (статья А.И. Куприна «Памяти 

Чехова»); русский язык; изобразительное искусство (иллюстрации учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование представлений о природе и человеке. 

Творческая работа: устный портрет героя (словесное рисование); отзыв-впечатление. 

                                                              А.А. БЛОК  
Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока.    Блоковские    места    

(Петербург,    Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и 

сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: образная система, 

художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза, пейзаж, цветопись. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (репродукции 

картин И.И. Левитана «Стога. Сумерки», «Лунная ночь в деревне», «Восход луны. Деревня», 

иллюстрации учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлении о семье, о 

роли книги в жизни человека, о природе. 

Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматово. 

Творческая работа: составление словарной статьи «Антитеза»; творческий проект 

«Блоковские места России». 

Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих терминов новой 

словарной статьи; компьютерная презентация «Петербург Александра Блока» или «В блоковском 

Шахматове». 

                                                                    С.А. ЕСЕНИН  
Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту 

песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы... » — по выбору. 

Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: образ, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, ассонанс, 

аллитерация (развитие представлений о понятиях), неологизм. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (репродукция 

картины И.И. Шишкина «Зима»); художественные и документальные фотографии; музыка. 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений о малой и 

большой Родине, о природе. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константиново – Москва». 

Творческая работа: составление словарных статей «Эпитет», «Метафора», «Сравнение», 

«Олицетворение»; подбор биографических и иллюстративных материалов для поэтической 

гостиной. 

Возможные виды внеурочной деятельности: поэтическая гостиная; стихи о природе. 

Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих терминов новых 

словарных статей; оформление и проведение заочной экскурсии «Константиново-Москва» 

                                                                  А.П. ПЛАТОНОВ  
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Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». 

Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы главных 

героев; своеобразие языка. 

 Теория литературы: тема, идея; фантастика (развитие представлений). 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (репродукция 

картины А.А. Пластова «Сенокос»; иллюстрации Л.П. Дурасова; рисунки учащихся). 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений о мире и 

человеке (радость и беда; добро и зло). 

Творческая работа: устное сочинение-рассуждение «Мир глазами Никиты»; написание 

словарной статьи  «Идея» для электронного словаря литературоведческих терминов. 

Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих терминов новой 

словарной статьи.. 

                                                                                  П.П.  БАЖОВ  
Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова 

(труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования; побывальщина; 

афоризм. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации 

художника  В.П. Панова к сказу «Каменный цветок»; репродукция картины В.В. Переплетчикова 

«Урал»; рисунки учащихся). 

Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 

Творческая работа: рассказ о событиях от лица участника. 

                                                                       Н.Н. НОСОВ  
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов.  

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации 

И.М. Семенова и А.М. Лаптева: репродукция картины В.Г. Перова «Охотники на привале; 

рисунки учащихся). 

Творческая работа: викторина; создание мультфильма. 

Возможные виды внеурочной деятельности: книжная выставка; творческий проект; 

создание мультфильма. 

Внедрение: показ мультфильмов на родительском собрании. 

                                                         В.П. АСТАФЬЕВ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ  «Васюткино озеро»: тема, идея рассказа ;цельность произведения; 

взаимосвязь всех элементов повествования; глубина раскрытия образа. 

Теория литературы: художественная идея, тема, сюжет, композиция. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (рассказы «Никита» и 

«Васюткино озеро»); изобразительное искусство (иллюстрации С.Н. Сюхина; рисунки учащихся); 

фотографии. 

Метапредметные ценности: формирование представлений о необходимости естественной 

связи с природой, умения чувствовать природу и понимать ее, не теряться в трудных жизненных 

ситуациях, бороться за жизнь. 

Краеведение: «В Овсянке В.П. Астафьева». 

Творческая работа: иллюстрации учащихся; рассказ по личным впечатлениям с 

элементами фантазии «Это было со мной». 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная экскурсия по сибирским адресам 

писателя. 

Внедрение: создание слайдовой презентации к заочной экскурсии для учащихся школы; 

издание сборника рассказов учащихся «Это было со мной». 

                                                                    Е.И. НОСОВ  
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и 

доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 
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Теория литературы: юмор (развитие представлений), противоречия, синонимы; 

сравнение, эпитет. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (произведения Ж.Верна, М. 

Рида; мир детей и детства в изученных произведениях). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование; диспут «Что есть добро?» 

              Р о д н а я  п р и р о д а  в  п р о и з в е д е н и я х   

                  п и с а т е л е й  XX века  
В.Ф. Боков. «Поклон»; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; 

Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья» ; 

В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 

В.Г. Распутин. «Век живи — век люби» (отрывок). 

  Теория литературы: лирическая проза; метафора, сравнение, олицетворение, эпитет 

(развитие представлений); повесть. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Ф.И. Тютчев «Видение»; 

лирика природы в русской литературе); изобразительное искусство (пейзажи русских художников 

XX века). 

Краеведение: стихи и лирическая проза писателей родного края о природе. 

Творческая работа: творческий исследовательский проект «Красота земли» (создание 

компьютерной презентации к устному журналу); сообщение о поэтах и прозаиках родного края – 

авторах произведений о природе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии; устный журнал. 

Внедрение: составление и тиражирование сборника «Красота земли». 

                            Из з а р у б е ж н о й  л и т е р а т у р ы  

                                                                    Д. ДЕФО   

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения 

Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, смекалка, 

доброта), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, роман-

путешествия; сюжетные линии. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Ж. Верн «Таинственный 

остров»; Р. Киплинг «Маугли»); изобразительное искусство (работа с иллюстрациями, рисунки 

учащихся). 

Творческая работа: организация книжной выставки. 

                                                            Х.К. АНДЕРСЕН  
Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, 

благодарность. 

  Теория литературы: авторская сказка (развитие представлений), авторский замысел; 

контраст. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сказки Ч.К. Андерсена; И.С. 

Тургенев «О соловьях», Р.Г. Гамзатов «Песня соловья»); изобразительное искусство (иллюстрации 

В. Педерсена, Л. Флюриха, М.П. Клодта, Н. Гольца, К.А. Джексона и др.; рисунки учащихся); 

кино (написание сценария мультфильма); театр (инсценирование сказки). 

Метапредметные ценности: формирование представлений об истинной и ложной красоте, 

о всепобеждающей силе искусства, добра, красоты. 

Творческая работа: письменный отзыв об эпизоде. 

Возможные виды внеурочной деятельности: постановка спектакля по мотивам сказки 

Х.К. Андерсена на школьной сцене. 

                                                                      М.ТВЕН  
Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 
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Теория литературы: юмор (развитие представлений), приключенческая литература; 

композиция, сюжет, деталь. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Р. Гуд в литературе); 

изобразительное искусство (иллюстрации Г.П. Фитингофа; рисунки учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование у школьников способности к самоанализу, 

умения относиться к себе с юмором. 

                                                  Ж. РОНИ-СТАРШИЙ  
Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, 

эмоциональный мир доисторического человека. 

  Теория литературы: художественные средства (развитие представлений); деталь; 

приключенческая, историческая, фантастическая литература. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации  

Л.П. Дурасова). 

                                                  ДЖ. ЛОНДОН  
Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период раннего 

взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых). 

Теория литературы: рассказ, герой (развитие представлений). 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (И. Стоун «Моряк в седле»); 

изобразительное искусство (репродукции картин Р. Кента «Охотники на тюленей. Северная 

Гренландия.», «Замерзший фьорд», «Собаки в фьорде»). 

Метапредметные ценности: формирование веры в справедливость, в высокие 

нравственные законы, в дружбу, любовь. 

Творческая работа: устный и письменный портрет героя.. 

                                             А. ЛИНДГРЕН  
Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» (отрывок). 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (произведения А. Линдгрен); 

изобразительное искусство (подбор иллюстраций к рассказу, в том числе в Интернете); кино 

(мультипликационные фильмы по мотивам произведений А. Линдгрен).. 

Метапредметные ценности: формирование умений выделять главное в прослушанном 

сообщении; актуализация знаний учащихся в ходе проведения викторины. 

Творческая работа: литературная викторина; подготовка книжной выставки для урока. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 5 КЛАССЕ 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (отрывок). 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок). 

И.С. Тургенев. «Русский язык». 

Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» (отрывок). 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХIХ века (по выбору). 

А.А. Блок. «Летний вечер». 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений (по выбору). 

С.А. Есенин. Одно из стихотворений (по выбору). 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХХ века (по выбору). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 5 КЛССЕ 

Античные мифы 

Ночь, Луна, Заря и Солнце. 

Нарцисс. 

Детская Библия 

Русское народное творчество 

Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо», «Поди 

туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что» . 
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Загадки, частушки, пословицы, поговорки, бывальщины. 

Литературные сказки 

В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. Толстой (1-2 по выбору). Сказки братьев Гримм, Ш. 

Перро, Х.К. Андерсена (1-2 по выбору). 

Из древнерусской литературы 

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать их 

во всем. 

Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк...» 

Из русской литературы XIX века 

И.А. Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», «Обоз». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 

А.А. Дельвиг. «Русская песня». 

Е.А. Баратынский. «Водопад» . 

А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители».  

С. Пушкин. «Кавказ», «Выстрел» . 

М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес». 

А.В.Кольцов. «Осень», «Урожай».  

Н.В. Гоголь. «Заколдованное место». 

Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника».  

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик».  

И.С. Тургенев. «Бежин луг». 

А.М.Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза...».  

И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь» .  

Я.П. Полонский. «Утро». 

А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат...».  

Ф.И. Тютчев. «Утро в горах». 

Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний». 

Из русской литературы XX века 

М. Горький. «Дети Пармы», из «Сказок об Италии».  

А.И. Куприн  «Чудесный доктор», «Белый пудель». 

И.А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...», «Деревенский нищий», «Затишье», «Высоко 

полный месяц стоит...», «Помню — долгий зимний вечер...». 

И.С. Соколов-Микитов. «Петька», «Зима». 

М.М. Пришвин. «Моя родина». 

А.Т.Твардовский. «Лес осенью». 

К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»  

Е.И. Носов. «Варька». 

А.П.Астафьев. «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка» (по выбору). 

В.П. Крапивин. «Дети синего Фламинго». 

А. Г.Алексин. «Самый счастливый день». 

А. И.Белов. «Скворцы». 

В.К. Железников. «Чудак из 6 "Б"»  

Р.П. Погодин. «Тишина». 

Из зарубежной литературы 

Дж. Лондон. «Мексиканец 

 А. Линдгрен. «Приключения Кале Блюмквиста». 

В. Скотт. «Айвенго». 

М. Рид. «Всадник без головы». 

Ж. Верн. «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта».  
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А. Конан Дойл. «Голубой карбункул».  

                                                   6 класс 

                                                              ВВЕДЕНИЕ  

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, 

живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; 

человек и литература; книга – необходимый элемент в формировании личности (художественное 

произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации 

и т.д.) 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература и другие виды искусства. 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений о роли чтения, 

книги и искусства в жизни человека и общества. 

                                     ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ  

Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид» Отражение в древнегреческих 

мифах представлений о времени, человеческой истории, героизме; стремление познать мир и 

реализовать свою мечту. 

Теория литературы: миф, мифологический сюжет, мифологические герои. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М.В. Ломоносов «Письмо о 

пользе стекла»; Г. Моро «Гесиод и Муза»); изобразительное искусство (отражение мифов о 

Прометее, Дедале и Икаре в русском искусстве; репродукции картин Г.Ф. Фюгера «Прометей 

несет людям огонь», П.П. Рубенса «Прометей прикованный» и др.); произведения декоративно-

прикладного искусства; скульптура; кино по мотивам древнегреческих мифов. 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений при 

характеристике художественной идеи мифа. 

Творческая работа: изложение с элементами сочинения. 

                     ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

Легенды, предания, сказки 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и её 

художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, 

собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 

Теория литературы: легенда, предание, сказка; структура волшебной сказки, 

мифологические элементы в волшебной сказке. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.и Я. Гримм «Смерть кума»; 

миф «Одиссей на острове циклопов. Полифем»); изобразительное искусство (иллюстрации И.Я. 

Билибина «Баба Яга», В.М. Васнецова «Иван-царевич на Сером волке» и «Бой Ивана-царевича со 

Змеем»); музыка; кино, мультипликация. 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-этических представлений при 

характеристике отношения народа к смерти. 

Краеведение: сказка в регионе. 

Творческая работа: сочинение сказки; творческий проект «Сказочные персонажи в 

творчестве русских художников». 

Возможные виды внеурочной деятельности: запись фольклорных произведений своей 

местности. 

Внедрение: составление сборника из сказок, сочиненных учащимися, и фольклорных 

сказок региона. 

                                  ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем» «Поучение» 

Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных 

представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, 

святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие, любовь к родине, 

мужество и др.) 
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Теория литературы: древнерусская литературе; сказание, древнерусская повесть; 

поучение; плач; автор и герой. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Н.М. Языков «Евпатий»); 

музыка (М.П. Мусоргский. Ария Пимена из оперы «Борис Годунов»); изобразительное искусство 

(иллюстрации В.А. Фаворского к трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов», портрет князя 

Владимира Мономаха, древнерусская миниатюра, Б.А. Чориков «Венчание на царство князя 

Владимира Мономаха», картина неизвестного автора «Владимир II Всеволодовича Мономаха», 

В.М. Васнецов «Отдых великого князя Владимира Мономаха после охоты», М.О. Макешин 

«Ярослав Мудрый и Владимир Мономах», С.В. Иванов «Съезд князей», В.В. Муйжель «Смерть 

Владимира Мономаха»; рисунки учащихся).  

Метапредметные ценности: формирование интереса к истории и культуре Древней Руси. 

Краеведение: исторические события края в памятниках древнерусской литературы. 

Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с  текстом. 

                                      ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

                                               М.В. ЛОМОНОСОВ  

Годы учение. Отражение позиции ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные по 

дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; 

независимость, гармония – основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

Теория литературы: стихотворение; иносказание, многозначность слова и образа, 

аллегория, риторическое обращение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М.В. Ломоносов и Анакреон; 

Н.М. Олейник «Из жизни насекомых»); изобразительное искусство (Л.С. Миропольский. Портрет 

М.В. Ломоносова; Ф.И. Шубин. Скульптурный портрет М.В. Ломоносова). 

Метапредметные ценности: формирование представлений о неповторимой, уникальной 

личности М.В. Ломоносова, человеке определенной эпохи, системы взглядов; воспитание идеала 

бескорыстного служения на благо Отечества). 

Творческая работа: устный портрет М.В. Ломоносова. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

                                                     В.А ЖУКОВСКИЙ  

 Краткие сведения о писателе. Личность поэта. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр 

баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; связь с 

фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка 

и образов. Тема любви в балладе. Художественная идея произведения. 

Теория литературы: баллада, фантастика; фабула; композиция, лейтмотив; герой, образ. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (стихи А.С. Пушкина, Ф.И. 

Тютчева, Д.В. Давыдова, К.Н. Батюшкова, посвященные В.А. Жуковскому; баллада В.А. 

Жуковского «Людмила»); музыка (романсы на стихи В.А. Жуковского А.А. Алябьева, А.Е. 

Варламова, А.С. Аренского, А.Г. Рубинштейна, М.И. Глинки, П.И. Чайковского, А.Н. 

Верстовского); изобразительное искусство (портреты В.А. Жуковского художников О.А. 

Кипренского, Е.И. Эстеррейха, К.П. Брюллова, Т.Ф. Гильдербрандта; репродукция картины К.П. 

Брюллова «Гадающая Светлана»). 

Метапредметные ценности: формирование исследовательских навыков и логического 

мышления. 

Творческая работа: коллективный творческий проект. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час искусств: «В.А. Жуковский в музыке и 

живописи». 

Внедрение: создание слайдовой презентации «В.А. Жуковский в музыке и живописи». 

                                                А.С. ПУШКИН  

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

литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда…», 

«Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к истории России: «Дубровский» - историческая правда и 

художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, 



 

 

183 
 

любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и 

несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 

Теория литературы: элегия; двусложные размеры стиха; строфа, типы строф; роман 

(первичное представление); авторское отношение к героям; историческая правда и 

художественный вымысел. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (образ благородного разбойника 

в фольклоре и литературе); музыка (прослушивание музыкальных записей: Н.А. Римский-

Корсаков «Редеет облаков летучая гряда…», ария Дубровского «Итак, все кончено…» из оперы 

Э.Ф. Направника «Дубровский»); изобразительной искусство (портреты А.С. Пушкина; портреты 

лицеистов; гравюры с изображением Лицея; иллюстрации Б.М. Кустодиева, Д.А. Шмаринова, 

Б.М. Косульникова; репродукции зимних пейзажей И.И. Шишкина, Ф.А. Васильева, А.С. 

Степанова, К.Ф. Юона и др.; рисунки учащихся). 

Метапредметные ценности: воссоздание особой лицейской атмосферы; примеры 

нравственного поведения, порядочности, достоинства; формирование чувства товарищества, 

уважения к людям. 

Краеведение: литературная викторина «Места, где побывали лицейские друзья А.С. 

Пушкина». 

Творческая работа: изложение с элементами рассуждения; стилистический эксперимент; 

создание воображаемого диалога с героем на основе предложенных вопросов. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная «Новая встреча с 

А.С. Пушкиным». 

Внедрение: создание компьютерной презентации по материалам краеведческого поиска. 

                                          М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, 

воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко…», «Листок». 

Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: метафора, инверсия, антитеза. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.А. Жуковский «Листок»; 

В.А. Луговской «Кленовый листок»); изобразительное искусство (портреты М.Ю. Лермонтова; 

репродукции картин И.И. Шишкина «На севере диком», К.А. Айвазовского; иллюстрации А.М. 

Васнецова, В.А. Замирайло, В.М. Конашевича, Г.С. Берендгофа, Д.И. Митрохина, М.И. Пикова и 

др.; рисунки учащихся); музыка (А.Е. Варламов «Белеет парус одинокий…»). 

Метапредметные ценности: формирование  нравственно-этических представлений 

учащихся на основе работы с поэтическими произведениями. 

Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Кавказ 

Творческая работа: составление ассоциативных рядов со словами парус и море. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс чтецов. 

                                                  Н.В. ГОГОЛЬ  

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; 

товарищество,  свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их 

создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете 

и фабуле; связь повести с героическим эпосом (характеры, типы, речь). Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; героический эпос; разнообразие лексических 

пластов; тропы (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (русский героический эпос); 

изобразительное искусство (Т.Г. Шевченко «Встреча Тараса с сыновьями»; Е.И. Репин 

«Запорожцы пишут письмо турецкому султану»; П.П. Соколов «Возвращение из бурсы»; 

иллюстрации Е.А. Кибрика); подбор музыкальных фрагментов к отдельным сценам и эпизодам. 

Метапредметные ценности: развитие интереса к отечественной истории; развитие 

нравственно-эстетических представлений; воспитание патриотизма. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Украинскими дорогами Н.В. 

Гоголя». 



 

 

184 
 

Творческая работа: творческий проект «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин». 

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс знатоков; подбор литературы и 

организация выставки «Книги о героическом прошлом Отчизны». 

Внедрение: создание компьютерной  презентации по итогам работы над творческим 

проектом. 

                                               И.С. ТУРГЕНЕВ  

«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и 

своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; нравственные ценности: 

милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок 

охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и центральных 

персонажей произведения. Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность поэтического 

звучания. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; позиция автора, идея 

произведения и художественный замысел; тропы (сравнение, метафора, эпитет). 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (конкурс 

рисунков; устное рисование); музыка (подбор музыкальных фрагментов к отдельным эпизодам 

произведения). 

Творческая работа: составление ассоциативных рядов; конкурс рисунков. 

Внедрение: оформление альбома из лучших рисунков учащихся. 

                                          Н.А. НЕКРАСОВ  

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» - 

основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская…», «Великое 

чувство! У каждых дверей…». Основной пафос стихотворения: разоблачение социальной 

несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания образа 

женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; 

коллективный портрет. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (живопись 

художнико-передвижников; репродукции картин: И.Н. Крамской. Портрет Н.А. Некрасова; А.Г. 

Венецианов «На пашне», «На жатве. Лето»). 

Метапредметные ценности: формирование представлений о гражданской позиции. 

Творческая работа: микро сочинение с предложенным началом либо заданным 

эпиграфом. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественная выставка 

«Н.А. Некрасов и художники-передвижники». 

                                                  Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Повесть «Детство» (отдельные главы):  «Матап» «Что за человек мой отец?», 

«Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди».  Взаимоотношения в семье; главные качества 

родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь 

его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, 

верность, преданность, чувство благодарность, милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза, рассказ, повесть. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А.Я. Яшин «Спешите делать 

добрые дела»); изобразительное искусство (репродукции картин Ф.М. Славянского «Семейная 

картина (На балконе)», К. Клементьевой «Семейный вечер», К.Е. Маковского «Дети, бегущие от 

грозы»; иллюстрации А. Вестфален); формирование первоначальных представлений о 

философском учении Л.Н. Толстого. 

Творческая работа: сочинение-зарисовка; составление комментария к афоризмам Л.Н. 

Толстого. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия «Спешите делать добрые 

дела…». 

                                              В.Г.КОРОЛЕНКО  
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Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система 

образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер, герой. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.Г. Короленко «История 

моего современника»); изобразительное искусство (репродукции картин Ф.С. Журавлева «Дети-

нищие», П.Н. Чистякова «Нищие дети», В.Г. Перова «Тройка», «Спящие дети», А.Г. Венецианова 

«Захарка», В.А. Тропинина «Портрет Володи, сына художника», иллюстрации В. Костицына; 

устное рисование). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений о 

сострадании, добре и доброте. 

Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с текстом. 

Возможные виды внеурочной деятельности: диспут «Как я поступил бы на месте 

героя…». 

                                           А.П. ЧЕХОВ  

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», 

«Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение автора к 

героям. Приемы создания комического эффекта. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, ирония, самоирония, конфликт в 

юмористическом произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее 

художественная роль в юмористическом произведении. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации 

Б.М. Калаушина, Т.В. Шишмаревой, Кукрыниксов к рассказам А.П. Чехова; рисунки С.С. Бойма); 

фотографии. 

Метапредметные ценности: формирование исследовательских навыков и логического 

мышления. 

Краеведение: музеи А.П. Чехова 

Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с текстом; написание 

юмористического рассказа на заданную тему или создание диафильма (компьютерной 

презентации). 

Внедрение: компьютерная презентация «Музеи А.П. Чехова» 

                                   Из русской литературы xx века 

                                                     И.А. БУНИН  

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не 

видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душевный мир крестьянина в изображении 

писателя.  

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа; эпитет, 

метафора (развитие представлений). 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (И.А. Бунин «Мать», 

«Сверчок»; К.Г. Паустовский. Отрывок из очерка «Исаак Левитан»); музыка (П.И. Чайковский 

«Осенняя песня» из цикла «Времена года»); изобразительное искусство (И.И. Левитан «Октябрь», 

М.В. Нестеров «Осенний пейзаж», К.К. Первухин «Осень на исходе»). 

Метапредметные ценности: формирование чувства единства с миром природы, 

гуманистического мировоззрения. 

Творческая работа: подготовка сообщения о символическом значении  красного и белого 

цветов в русской культуре. 

                                                        А.И. КУПРИН  

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и 

характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

Теория литературы: рождественский рассказ; язык героя как средство создания образа. 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (репродукции 

картин, посвященных изображению Крыма: И.К. Айвазовский, К.Ф. Богаевский и др.); музыка 

(Ф.Лист «Венгерская рапсодия», А.Г. Рубинштейн). 

Метапредметные ценности: воспитание чувства собственного достоинства, товарищества. 

Творческая работа: конкурс на лучшее заглавие к частям рассказа. 

                                                   С.А. ЕСЕНИН  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра 

рано...». Пафос и тема стихотворений. Одухотворенная природа — один из основных образов 

поэзии С.А. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, 

эпитет, метафора; песня. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Г.И. Анфилов «Собака»); 

изобразительное искусство (К.С. Петров-Водкин «Купание красного коня»); фотографии С.А. 

Есенина. 

Творческая работа: составление словаря тропов и фигур, встречающихся в изученных 

стихотворениях С.А. Есенина. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Поэты XX века о 

родине, природе и о себе»: 

А.А. Блок «Там неба осветленный край…», «Снег да снег…»; 

Ф. Сологуб «Под черемухой цветущей…», «Порос травой мой узкий двор…», «Словно 

лепится сурепица…», «Что в жизни мне всего милей…»; 

Б.Л. Пастернак «После дождя»; 

Н.А. Заболоцкий «Утро», «Подмосковные рощи»; 

А.Т. Твардовский «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…»; 

А.А. Вознесенский «Снег в сентябре»; 

 стихотворения других поэтов (по выбору). 

Внедрение: составление словаря художественных средств С.А. Есенина. 

                                          М.М ПРИШВИН  

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в 

изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, 

любви к природе. 

Теория литературы: сказка-быль; конфликт, сказочные и мифологические мотивы 

(развитие представлений). 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации 

Е.М. Рачева «Митрашка в болоте», «Рогатый великан», «Настя возле черного пня», «Митрашка и 

Травка», «Заяц»; устное рисование). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений о природе 

и человеке. 

Творческая работа: сочинение-зарисовка, конкурсов рисунков. 

Внедрение: издание альбома-презентации лучших рисунков учащихся с текстами из 

сочинений-зарисовок. 

                                                 Н.М. РУБЦОВ  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и 

природа в стихотворениях. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция, образ. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М.М. Пришвин «Кладовая 

солнца»); изобразительное искусство (иллюстрации в учебнике; репродукция картины И.И. 

Левитана «Тихая обитель»; устное рисование). 

Метапредметные ценности: развитие  нравственно-эстетических и мировоззренческих 

представлений. 

Творческая работа: устное сочинение-миниатюра «Тихая моя родина». 

Внедрение: выпуск литературной газеты «Родина моя…». 
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                                             А.А. АХМАТОВА  

    Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями 

отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», 

«Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. 

Клятва поэта в верности и любви к родине. Значение русского языка. 

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (война в лирике поэтов 40-х 

годов XX века); фотография А.А. Ахматовой; изобразительное искусство (военный плакат). 

Метапредметные ценности: воспитание патриотизма. 

                     Из поэзии о великой отечественной войне  

     Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и 

смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу»; С.С.Орлов «Его 

зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г.Гамзатов «Журавли»; Д.С. 

Самойлов «Сороковые». 

Теория литературы: мотив, художественные средства. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: музыка (композитор М.Блантер, стихи М.В. 

Исаковского «В лесу прифронтовом», Д.Д. Шостакович. Седьмая симфония, музыка Я. Френкеля, 

стихи Р. Гамзатова «Журавли» в исполнении М. Бернеса); изобразительное искусство (плакат 

«Родина-мать зовет», репродукции картин С. Герасимова «Мать партизана» и П. Кривоногова 

«Победа»). 

Метапредметные ценности: воспитание патриотических чувств, гражданской позиции. 

Возможные виды внеурочной деятельности: собирание и изучение писем участников 

Великой Отечественной войны. 

Внедрение: издание и тиражирование сборника писем с фронта «Из семейного архива». 

                                                    В.П. АСТАФЬЕВ  

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

рассказа. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); тема, проблема, идея. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: фотографии В.П. Астафьева; 

изобразительное искусство (иллюстрации А. Мотовилова к повести «Последний поклон»; В.М. 

Сидоров «Мартовский вечер», «Качели», «Утихли грозы», «Гаснет день», «Пора безоблачного 

неба», «Прятки», «Сеятели», «Миром») 

Метапредметные ценности: воспитание интереса к истории России. 

Краеведение: заочная экскурсия «Овсянка – малая родина писателя». 

Внедрение: слайдовая презентация «Овсянка – малая родина В.П. Астафьева». 

                                Из зарубежной литературы  

«СКАЗКА О СИНДБАДЕ-МОРЕХОДЕ» ИЗ КНИГИ «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»  

История создания, тематика, проблематика. 

Теория литературы: сказка (развитие представлений), стиль. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература («Второе путешествие 

Синдбада»); изобразительное искусство (создание иллюстрации к произведению; персидский 

пейзаж). 

Метапредметные ценности: формирование  нравственно-эстетических представлений на 

основе анализа изречений, включенных в сказку о Синдбаде. 

                                                Я. и В. ГРИММ 

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

Теория литературы: народная и литературная сказка (развитие представлений), 

«бродячий» сюжет. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сопоставление русской сказки 

со сказкой братьев Гримм); изобразительное искусство (портреты братьев Гримм; иллюстрации к 

сказке). 
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Метапредметные ценности: формирование  бережного отношения к слову, актуализация 

читательского опыта учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

                                                       О. ГЕНРИ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о  детстве — с улыбкой и 

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

счастья.  

Теория литературы: новелла, юмор, ирония (развитие представлений). 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (работа с 

иллюстрациями); кино (просмотр фрагмента из кинофильма «Вождь краснокожих»). 

Метапредметные ценности: формирование  нравственно-эстетических представлений при 

подготовке сообщений о библейских сюжетах. 

Творческая работа: устное рисование. 

                                                 ДЖ. ЛОНДОН  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, 

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

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (репродукции 

картин Р. Кента «Вид Лисьего острова зимой», «Лето», «Аляска. Зима», «Медвежий ледник», 

«Замерзший водопад. Аляска»). 

Метапредметные ценности: формирование  ценностных представлений о человеческих 

качествах и поступках.  

Творческая работа: творческий проект «Сценарный план рассказа Дж. Лондона». 

Внедрение:  слайдовая презентация компьютерного  фильма (анимации) по рассказу 

«Любовь и жизнь». 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 6 КЛАССЕ 

М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…» 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…» 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). 

Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У каждых 

дверей…» 

И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору). 

Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 6 КЛАССЕ 

Из устного народного творчества 

Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора». 

Из героического эпоса 

Карело - финский эпос «Калевала» (фрагмент); «Песнь о Роланде» (фрагменты); «Песнь о 

Нибелунгах» (фрагменты). 

Из древнерусской литературы 

«Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе». 

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский. «Кубок». 

А.С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет…», «Простите, верные дубравы…», «Еще дуют 

холодные ветры...» 

М.Ю. Лермонтов. «Пленный рыцарь». 

Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (два-три – по выбору). 

Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос». 
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Н.С. Лесков. «Человек на часах». 

А.П. Чехов. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия». 

Из русской литературы XX века 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край…», «Снег да снег…» 

Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей…», «Порос травой мой узкий двор…», «Словно 

лепится сурепица…», «Что в жизни мне всего милей…» 

И.А. Бунин. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, на снеговой вершине...», 

«Тропами потаенными...» 

Б.Л. Пастернак. «После дождя». 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи». 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…» 

А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре». 

В.К. Железников. «Чучело». 

В.П. Крапивин. «Мальчик со шпагой». 

Р.П. Погодин. «Время говорит — пора», «Зеленый попугай». 

А.Г. Алексин. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе». 

Из зарубежной литературы 

А. Шклярский. «Томек среди охотников за человеческими головами». (Пер. с польского.)  

                                                          7 КЛАСС 

                                                         ВВЕДЕНИЕ  
Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса.  Литературные 

роды (лирика,  эпос,  драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность 

автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Теория литературы: литературный род, текстология. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; составление цитатного плана 

статьи учебника; беседа; письменный ответ на вопрос; анкетирование. 

                                 ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

                                                      БЫЛИНЫ  

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К. Толстой 

«Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи 

персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и 

доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпос; эпические жанры в фольклоре; былина (эпическая песня), 

тематика былин, своеобразие центральных персонажей и особенности конфликта в былине (по 

сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; отзыв на 

эпизод; подготовка сообщения; письменные ответы на вопросы; работа с репродукциями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А.К. Толстой «Илья 

Муромец»); изобразительное искусство (репродукции картин: В.М. Васнецов «Богатыри»; Н.К. 

Рерих «Богатырский фриз», «Святогор»; М.А. Врубель «Вольга и Микула»; К.А. Васильев «Дар 

Святогора»). 

Метапредметные ценности: воспитание интереса к произведениям устного народного 

творчества. 

Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона). 

Творческая работа: сочинение-описание. 

                                         РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ  

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — 

сваты  на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лиро-эпические песни 

(«Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка 

народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные 

представления и судьба народа в фольклорной песне. 

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

ставлений). 

Универсальные учебные действия: подготовка сообщения; работа с учебником, 

репродукциями картин русских художников; прослушивание музыкального фрагмента. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (лубок; А.М. 

Васнецов «Сжигание чучела Масленицы», Б.М. Кустодиев «Масленица», В.И. Суриков «Взятие 

снежного городка»); музыка (П.И. Чайковский «Февраль. Масленица» из цикла «Времена года»). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при 

знакомстве с обрядами русского народа. 

Краеведение: песенный  фольклор региона. 

 Виды внеурочной деятельности: фольклорный  праздник, народные «посиделки», 

устная газета. 

Внедрение: издание сборника «Наш песенный край». 

 

                                  ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Из «Повести временных лет» ( « И  вспомнил Олег коня своего...»), «Повесть о Петре 

и Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 

преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, 

религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской 

литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; подробный пересказ; 

изложение с элементами сочинения; викторина; подготовка сообщения; заполнение таблицы; 

работа с репродукциями картин. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сага о викинге Орваре Одле); 

история (время правления Олега); изобразительное искусство (иконопись; оформление па-

мятников древнерусской литературы — миниатюра из «Радзивилловской летописи» — «Олег 

показывает маленького Игоря Аскольду и Диру»; Ф.А. Бруни «Олег прибивает щит к вратам 

Константинополя»; В.М. Васнецов «Прощание вещего Олега с конем», «Олег у костей 

коня»). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений на примере 

жизни Петра и Февронии Муромских. 

                                ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

                                                    М.В. ЛОМОНОСОВ  

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на 

всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елизаветы Петровны, 1747 

года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). 

Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика 

поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического 

стихотворения; поэтические образы. Теория «трех штилей» (отрывки). Основные положения 

и значение теории о стилях художественной литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; учение М.В. 

Ломоносова о «трех штилях»; риторические фигуры; эпиграмма; тема и мотив (развитие 

представлений). 

Универсальные учебные действия: работа с учебником; лексическая работа; 

сопоставительный анализ произведений разных видов искусства; прослушивание 

музыкального фрагмента; выразительное чтение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи:  литература (фрагмент из книги «Юности 

честное зерцало»); изобразительное искусство (портрет М. В. Ломоносова — гравюра М. 

Шрейдера с оригинала Шульце; скульптурный портрет М.В. Ломоносова работы Ф.И. 

Шубина; мозаика «Полтавская баталия», выполненная в мастерской Ломоносова); музыка 

(сочинения М. И. Глинки, П.И. Чайковского). 
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Метапредметные ценности: формирование ценностных и нравственно-эстетических 

представлений. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва — 

Петербург — Германия — Петербург. 

Творческая работа: сочинение с элементами рассуждения.  

Возможные виды внеурочной деятельности: устный журнал «М.В. Ломоносов — ученый-

энциклопедист». 

                                           Г.Р. ДЕРЖАВИН  

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

Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики 

стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. 

Ломоносова. Тема поэта и власти. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с 

оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от 

оды; тематическое разнообразие лирики; псалом; риторические фигуры (развитие пред-

ставлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; чтение наизусть; выразительное 

чтение; заполнение таблицы; беседа; составление тезисного плана статьи учебника; со-

поставительная характеристика 81 псалма и стихотворения Г.Р. Державина; работа с 

иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.Ф. Ходасевич «Державин»; 

«Наказ...» Екатерины II); скульптура (М.И. Козловский «Императрица Екатерина II в образе 

Фемиды»). 

Метапредметные ценности: формирование представлений о гражданской позиции. 

                                                     Д.И. ФОНВИЗИН  

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и харак-

тер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; 

социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; 

«говорящие» фамилии; ремарка; литературное направление, классицизм (развитие 

представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; чтение по ролям; работа с 

рефлексивной таблицей; исследовательская работа с текстом; работа с учебником; рассказ о пер-

сонажах. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Н.А. Некрасов «Пестрый 

галстук с черным фраком...»); история (закон «О вольности дворян» 18 февраля 1752 года); изоб-

разительное искусство (иллюстрации Н.И. Калиты «Помещица Простакова  чинит суд  и  расправу», 

Н. Муратова  скульптура (Д.И. Фонвизин на памятнике скульптора М.О. Микешина  «Тысячелетие 

России»  в Великом Новгороде); театр (театральные профессии, авторский замысел и исполнение; 

актер и режиссер; режиссер и художник; первое представление о комедии); кино («Господа 

Скотинины», 1927, режиссер Г. Рошаль, по мотивам комедии «Недоросль»). 

Метапредметные ценности:  формирование  и развитие этических представлений. 

Творческая работа: устное сочинение. 

Виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

                                   ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

                                                    А.С. ПУШКИН  

 Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» 

(«Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение 

к предкам: «Два чувства дивно близки нам...». Человек и природа: «Туча».  Тема  власти, 

жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе 

Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение, провидение; вера и 
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суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский 

пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие 

поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая история  

произведений. 

Теория литературы: поэма, баллада; образный мир поэмы, группировка образов, 

художественный образ и прототип; троны и фигуры (риторическое обращение, эпитет, 

метафора); жанровое образование — дружеское послание. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; (различные виды чтения, в том 

числе наизусть; сочинение с элементами рассуждения; самостоятельная исследовательская 

работа со вспомогательным справочным и литературоведческим материалом; подготовка 

сообщения; беседа; работа с учебником; слайдовая презентация. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А.И. Одоевский «Струн 

вещих пламенные звуки...»; Вс. Рождественский «Баловень лицейской легкой славы...»); история 

(Отечественная война 1812 года; П.Я. Чаадаев); изобразительное искусство (иллюстрации; Н. 

Бестужев «Портреты декабристов», мозаика «Полтавская баталия», выполненная в мастерской 

М.В. Ломоносова; портрет Петра I; рисунки учащихся); музыка (И.Ф. Стравинский «Туча»). 

Метапредметные ценности: формирование и развитие нравственно-эстетических 

представлений при характеристике «чувств добрых» в поэзии А.С. Пушкина. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами декабристов». 

Творческая работа: исследовательский проект «Тайна пушкинского послания ». 

  Внеурочная  деятельность: литературные игры по произведениям поэта; час поэзии в 

литературной гостиной «Мой Пушкин». 

Внедрение: создание и тиражирование слайдовой презентации «Тайна пушкинского 

послания». 

                                                         М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  
  Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Родина в лирическом и эпическом произведении; '; 

проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, | достоинство, верность, любовь, 

мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные образы поэмы и 

художественные приемы их создания; речевая характеристика героя. Фольклорные элементы в 

произведении. Художественное богатство «Песни...». 

 

Теория литературы: жанры лирики; сюжет и композиция лирического произведения 

(углубление и расширение понятий); фольклорные элементы в авторском произведении; сти-

лизация как литературно-художественный прием; контраст; вымысел и верность исторической 

правде; градация. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; 

исследовательская работа с текстом; рассказ о событии; работа со статьей учебника; работа с 

иллюстрациями; подготовка сообщения; составление письменного ответа на вопрос. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: история (Смутное время, опричнина); 

изобразительное искусство (акварели, рисунки, пейзажи М.Ю. Лермонтова; В.М. Васнецов 

«Царь Иван Васильевич Грозный», «Встреча Алены Дмитриевны с Кирибеевичем», «Бой 

Кирибеевича с Калашниковым», «Прощание с братьями (казнь)»; И.Е. Репин «Иван Грозный и 

его сын Иван 16 ноября 1581 года»; Н.В. Неврев «Опричники»);  музыка (музыкальные 

произведения на сюжеты произведений М.Ю. Лермонтова). 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений. 

Творческая работа: устное рисование; рецензия. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном музее «Москва 

Ивана Грозного». 

                                               Н.В. ГОГОЛЬ  

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни 

«маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, 
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бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ 

Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. История замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» 

фамилии; фантастика. 

 Уиверсальные   учебные  действия:   лексическая   работа; различные виды  пересказа; 

выразительное чтение; подбор цитат и составление словаря для характеристики персонажа; 

исследовательская работа с текстом; работа со статьей учебника; дискуссия. 

Внутрипредметные   и   межпредметные   связи:   литература («Житие святого Акакия»); 

изобразительное искусство (А.В. Васнецианов «Акакий Акакиевич в департаменте», 

«Лествица»); кино, мультипликация по мотивам повести Н.В. Гоголя. 

Метапредметные ценности: формирование и развитие нравственно-эстетических 

представлений в процессе выявления художественной идеи произведения. 

   Творческая работа: написание рассказа по заданному сюжету. 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая 

экскурсия «Петербург Н.В. Гоголя». 

Внедрение: составление сборника рассказов учащихся по заданному сюжету 

                                                И.С. ТУРГЕНЕВ  

 Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность 

характеров крестьян в изображении И.С, Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный 

ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении 

Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение 

автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство 

произведения. 

Теория литературы: цикл; портрет и характер; рассказчик; эпилог; стихотворение в прозе 

(углубление представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; подготовка 

сообщения; формулировка микро выводов и выводов; работа с иллюстрациями; исследовательская 

работа с текстом; заполнение таблицы. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А.Н. Нахимов — поэт-сатирик; 

А.А. Марков «Пинва»); география (Волховский и Жиздринский уезды); изобразительное 

искусство (В.В. Пукирев «Яков Турок поет»; иллюстрации к «Запискам охотника» Б.М. 

Кустодиева; В.М. Васнецов «Нищие певцы»; В.Г. Перов «Чаепитие в Мытищах»). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений в процессе 

выявления семантики слова раболепство; развитие нравственно-эстетических представлений при 

проведении сравнительного анализа тематически близких произведений разных видов искусства. 

Краеведение: заочная литературная экскурсия «По тургеневским местам». 

                                                       Н.А. НЕКРАСОВ   

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Железная 

дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической 

музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей.  Основная про-

блематика произведений: судьба русской женщины, любовь 

и чувство долга; верность, преданность, независимость, стойкость, достоинство; чванство, 

равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе.  

Теория литературы: поэма (развитие представлений); диалог. 

Универсальные   учебные  действия:   лексическая   работа; выразительное чтение 

наизусть и по ролям; цитатный план, | элементы тезисного плана; подготовка сообщения; 

работа с Г иллюстрациями и репродукциями картин; исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Н.А. Некрасов «Безвестен 

я. Я вами не стяжал...»); изобразительное искусство (Н.А. Некрасов и художники-передвижники; 

Г.Н. Мясоедов «Земство обедает»; К.А. Савицкий «Ремонтные работы на железной дороге»; 

иллюстрации учебника). 
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Метапредметные ценности: формирование гражданской позиции. 

Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и литературно-

краеведческая заочная экскурсия «Сибирскими дорогами декабристок». 

Внедрение: создание и тиражирование компьютерной слайдовой презентации 

«Сибирскими дорогами декабристок». 

                                      М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика 

сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, 

сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие 

художественно-выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в 

сказке (гипербола, аллегория — развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; составление цитатного плана 

статьи учебника и сказки; различные виды пересказа; письменный отзыв; работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: история (газета «Весть»; табель о 

рангах); изобразительное искусство (И.Н. Крамской. Портрет М.Е. Салтыкова-Щедрина; 

иллюстрации). 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений при 

характеристике сюжета сказки и при установлении семантики слова дикий. 

Творческая работа: устное рисование. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной 

«Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов XIX века»: 

А.В. Кольцов «Песня пахаря», «Горькая доля»; 

Н.П. Огарев «Сторона моя родимая...»; 

И.С. Никитин «Пахарь»; 

А.Н. Плещеев «Скучная картина!..»; 

А.Н. Майков «Сенокос», «Нива»; 

МЛ. Михайлов «Груня», «Те же всё унылые картины. и др. 

                                                  Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре 

месяце»: человек на войне, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные 

темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

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

Универсальные учебные действия: рассказ о писателе (образ Л.Н. Толстого по 

фотографии 1856 года); подбор материалов для ответа по плану; составление цитатного 

плана; выразительное чтение; устное сочинение-рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: история (Севастополь — город 

русской славы); изобразительное искусство (работа с иллюстрациями; панорама Ф. Рубо 

«Оборона Севастополя»). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений  (патриотизм, героизм, 

защита Отечества). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальная композиция 

«Город русской славы, ратных подвигов».  

                                                      Н.С. ЛЕСКОВ  

Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего» (Л.Н. Толстой). 

Сказ «Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения. 

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

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; 

работа с иллюстрациями учебника; письменный ответ на вопрос. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (В.А. 
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Серов. Портрет Н.С. Лескова; иллюстрации к сказу «Левша» в учебнике); сюжет «Левши» 

в других видах искусства (кинематограф, анимация). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений при 

характеристике гуманистического содержания сказа. 

Творческая работа: исследовательский проект «Образ Левши в русском искусстве 

(кинематограф, мультипликация, изобразительное искусство)». 

Внедрение: создание компьютерной слайдовой презентации «Образ Левши в русском 

искусстве (кинематограф, мультипликация, изобразительное искусство)». 

 

                                                      А. А. ФЕТ  

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом...», «Вечер». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 

стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы; тропы и фигуры (эпитет, сравнение, 

олицетворение, метафора, бессоюзие — развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; составление цитатного 

плана; составление комментариев к портретам А.А. Фета; работа с учебником и репродук-

циями; индивидуальные задания: комментарии к картинам И.И. Шишкина «Рожь», А.К. 

Саврасова «Рожь», к пьесе П.И. Чайковского «Август» из цикла «Времена года». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (И.Е. Репин. 

Портрет А.А. Фета; И.И. Шишкин «Рожь», А.К. Саврасов «Рожь»); музыка (П.И. Чайковский 

«Август» из цикла «Времена года»). 

Метапредметные ценности: формирование бережного отношения к природе; развитие 

представлений о красоте окружающего мира. 

                                                       А.П. ЧЕХОВ  

Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания 

образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет; сюжет; сатира (развитие 

представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; 

пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа; исследовательская работа 

с текстом; работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сатирические сказки М.Е. 

Салтыкова-Щедрина; М.М. Зощенко «Нервные люди», А.Т. Аверченко «Открытие 

Америки», Н.А. Тэффи «Воротник»); изобразительное искусство (П. Пинкисевич 

«Хамелеон», С. Алимов «Хамелеон»; иллюстрации в учебнике; рисунки учащихся; 

репродукция картины П.А. Федотова «Свежий кавалер»). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений (свобода, рабство, 

личность) при характеристике сатирических произведений А.П. Чехова. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смеетесь?». 

Возможно привлечение произведений других авторов, например: 

М.М. Зощенко «Нервные люди»; 

А.Т. Аверченко «Открытие Америки»; 

Н.А. Тэффи «Воротник» и др. 

         ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПОЭТОВ XIX ВЕКА О РОССИИ  

Н.М. Языков «Песня»; И.С. Никитин «Русь»; А.Н. Майков «Нива»; А.К. Толстой «Край ты 

мой, родимый край!..» 

Теория литературы: инверсия, риторический вопрос, восклицание, обращение (развитие 

представлений). 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; подготовка сообщения; 

исследовательская работа с текстом; работа с иллюстрациями. 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А.С. Пушкин «Роман в 

письмах»); история (происхождение названия «Русь»); музыка (композитор А. Алябьев, стихи Н. 

Языкова. Романс «Песня»). 

Метапредметные ценности: формирование и развитие ценностных представлений в 

процессе работы над понятиями животворящий, святыня, алтарь, самостоянье, Русь; воспита-

ние чувства гордости за Отечество. 

                              ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

                                                      М. ГОРЬКИЙ  

Повесть «Детство» (главы по выбору); «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергилъ»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе; становление характера 

юного героя; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для 

людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость); 

авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия идеи. 

Теория литературы: автобиографическая проза; трилогия; контраст (развитие 

представлений); герой-романтик. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды пересказа, в 

том числе художественный пересказ; цитатный план произведения; выразительное чтение; 

подготовка сообщения; исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (автобиографические 

произведения); изобразительное искусство (В.А. Серов. Портрет М. Горького; Б.А. Дехтерев. 

Иллюстрации к произведениям М. Горького); фотографии писателя. 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений в процессе 

выявления гуманистического содержания произведений Горького. 

Творческая работа: исследовательский проект «М. Горький в фотографиях». 

Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские 

писатели (Л.Н. Толстой, А.П. Чехов)». 

Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации по результатам выполнения 

исследовательского проекта; создание и тиражирование сборника докладов учащихся на кон-

ференции. 

                                                     И.А. БУНИН  

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И.А. 

Бунина. Размышления о своеобразии поэзии: «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл 

названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные мотивы 

рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и их значение в раскрытии 

художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении; поэтический образ; 

художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

Универсальные  учебные действия:  подготовка вопросов для дискуссии; 

выразительное чтение; различные виды пересказа; работа с учебником; прослушивание 

музыкальных записей; работа с репродукциями; исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (И.И. Левитан 

«Весна. Большая вода»; И.Е. Репин «Мужичок из робких»); музыка (П.И. Чайковский «Под-

снежник. Апрель» из цикла «Времена года»). 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений при 

характеристике мотива «дом» 

                                                    А.И. КУПРИН  

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

художественная идея. 

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

каламбур. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; подготовка вопросов для 

дискуссии; отзыв на эпизод; составление плана статьи учебника; художественный пересказ; подго-
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товка сообщения; самостоятельная исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (дети и взрослые в 

прочитанных ранее произведениях); изобразительное искусство (иллюстрации Г.А. Трагоута). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений (доброта, 

жертвенность, сочувствие, сострадание). 

Творческая работа: сочинение-рассуждение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или 

дискуссионном клубе «Что есть доброта?» — по материалам изученных и самостоятельно 

прочитанных произведений, по личным наблюдениям и представлениям. 

                                                   А.С. ГРИН  

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история 

произведения. Своеобразие образного мира повести. Экранизация повести. 

Теория литературы: развитие представлений о герое-романтике. 

Универсальные учебные действия: художественный пересказ; выразительное чтение; 

характеристика образов; письменный отзыв на эпизод; литературная композиция «Мечты 

сбываются». 1 

Внутрипредметные и межпредметные связи: фотографии А. Грина; изобразительное 

искусство (иллюстрации С. Бродского к повести «Алые паруса», репродукция картины В. 

Фалилеева «Волна»); кино (кинофильм «Алые паруса», режиссер А. Птушко, 1961). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (мечта, вера, 

искренность, любовь, романтический идеал, чудо). 

                                              В.В. МАЯКОВСКИЙ  

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы 

создания образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; 

мотив, тема, идея; рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора, синтаксические фигуры и 

интонация конца   предложения, аллитерация). 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; подготовка сообщения; 

работа с портретом В. Маяковского и ни и миграциями; работа с учебником. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (портрет В. 

Маяковского работы художников П .Колина, Н. Соколова, И. Бройдо; иллюстрации Д. 

Бурлюка, К, Г. Дорфман, Н.А. Долгорукова). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (работа с понятием 

служение). 

                                                         С.А. ЕСЕНИН  

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная...», «Каждый труд благослови, удача...», 

«Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дот...». Тематика лирических стихот-

ворений; лирическое «я»  и образ автора. Человек и природа, чувство родины, 

эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж; тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, метафора, 

поэтический синтаксис — развитие представлений); неологизм. 

Универсальные учебные действия: чтение наизусть; работа с учебником и 

иллюстративным материалом; подготовка сообщения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (Б. Григорьев. 

Портрет С. Есенина; М. Володин «Есенин в Константиново»; А. Бакулевский. Гравюра «С. 

Есенин»; иллюстрации в учебнике); фотографии поэта; музыка (Г. Пономаренко 

«Отговорила роща золотая...», Н. Кадышева «Отговорила роща золотая...»). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (чувство родной 

природы, родина). 

Творческая работа: устная рецензия или отзыв о стихотворении. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер или час 
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в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер одного 

стихотворения «Мой Сергей Есенин». 

Внедрение: сборник стихотворений, посвященных С. Есенину («Венок поэту»). 

                                                    И.С. ШМЕЛЕВ  

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето 

Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. 

Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами 

очерка; антитеза; художественная деталь, выразительные средства; сказ. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; 

подготовка сообщения; устный и письменный отзыв о прочитанном; работа со словарями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство 

(иллюстративный материал учебника). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений в процессе выявления 

художественной идеи произведения. 

                                         М.М. ПРИШВИН  

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

Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст; выразительные средства художественной речи: 

градация. 

Универсальные учебные действия: составление плана статьи учебника; отбор 

материала для книжной выставки; подготовка сообщения; выразительное чтение; 

письменный ответ на вопрос; подбор материалов для книжной выставки «Малая родина в 

произведениях М.М. Пришвина». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (образ родины в изученных 

произведениях М.М. Пришвина); изобразительное искусство (Р.Н. Зелинская. Портрет М.М. 

Пришвина; С.В. Скриченко. Портрет М.М. Пришвина; иллюстративный материал 

учебника). 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений при работе 

над понятием малая родина. 

                                         К.Г. ПАУСТОВСКИЙ  

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», 

«Леса», «Луга», «Бескорыстие» по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, 

воссоздающие мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в 

произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной 

речи (эпитет, сравнение, метафора, олицетворение — развитие представлений); пейзаж как 

сюжетообразующий фактор (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; 

художественный пересказ; составление тезисного плана статьи учебника; работа с 

иллюстрациями; составление комментария к картине И.И. Левитана. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сопоставление рассказов 

И.С. Шмелева, М.М. Пришвина, К.Г. Паустовского); изобразительное искусство (Л.А. Усов. 

Портрет К.Г. Паустовского; И.И. Левитан «Над вечным покоем»; иллюстрации). 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений при работе 

над понятием малая родина. 

Творческая работа: изложение с элементами рассуждения. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальная композиция 

«Каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой родине)». 

Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации «Каждый край по-своему 

прекрасен (лирическая проза о малой родине)». 
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                                         Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ  

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, труд — основные нравственные достоинства человека. 

Теория литературы: выразительные средства речи (риторическое восклицание, 

метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; чтение наизусть; составление 

словаря лексики стихотворения по заданной тематике; работа с рефлексивной таблицей; 

работа с учебником. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство 

(репродукции картин А. Пластова «Родник» и Т. Яблонской «Утро»). 

                                    А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На 

дне моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство 

долга, дом, сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. 

Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, 

поэтический синтаксис (риторические фигуры). 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения, чтение наизусть; 

исследовательская работа с текстом; подготовка сообщения; работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (О.Г. 

Верейский. Портрет А.Т. Твардовского; иллюстрации к поэме «Василий Теркин»); 

скульптура (А. Сергеев «Памятник А.Т. Твардовскому и Василию Теркину» в Смоленске). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений при работе над 

мотивами лирических стихотворений и поэмы «Василий Теркин». 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или 

час поэзии «Стихи и песни о войне»: 

К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; 

А.А. Сурков «В землянке»; 

М.В. Исаковский «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 

       ЛИРИКА ПОЭТОВ — УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

Н.П. Майоров «Творчество»; Б.А. Богатков «Повестка»; М. Джалиль «Последняя песня»; 

В.Н. Лобода «Начало». 

Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения. 

Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников войны. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; подготовка сообщения; 

выразительное чтение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сопоставление с ранее 

изученными стихотворениями о войне). 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений учащихся 

при работе над понятиями патриотизм, романтика, чувство долга, жизнь и смерть. 

Творческая работа: составление и исполнение литературно-музыкальной 

композиции. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный журнал «Имена 

на поверке». 

                                                  Б.Л. ВАСИЛЬЕВ  

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль 

в раскрытии художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разобла-

чение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; подготовка плана для участия 

в диспуте; комментирование эпизода; работа со статьей учебника; подготовка сообщения 

(экранизации произведений Б.Л. Васильева); работа с иллюстрациями в учебнике; дискуссия. 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (С. Зубцов. 

Портрет Б.Л. Васильева; иллюстрации к произведениям); кино (экранизации произведений Б.Л. 

Васильева). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений при анализе рассказа 

«Экспонат №...». 

Краеведение: смоленские страницы в жизни и произведениях Б.Л. Васильева. 

Внедрение: слайдовая компьютерная презентация «Смоленские страницы в жизни и 

произведениях Б.Л. Васильева». 

                                                        В.М. ШУКШИН  

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о 

малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». 

Простота и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 

Универсальные учебные действия: составление словаря языка персонажей; письменный 

отзыв; сочинение-рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: скульптура (памятники В.М. Шукшину 

скульпторов В.М. Клыкова, М.А. Кульгачева, Н.В. Звонкова, В.Ф. Рублева); прикладное 

искусство (фестиваль деревянных скульптур «Шукшинские чудики» в Сростках); кино (В.М. 

Шукшин в киноискусстве: сценарист, режиссер, актер). 

Метапредметные ценности: развитие представлений о нравственных ценностях при 

лексической работе со словом чудик. 

Краеведение: Сростки — малая родина писателя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе. 

Внедрение: создание документального фильма по материалам дня В.М. Шукшина в школе. 

                                     ПОЭТЫ XX ВЕКА О РОССИИ  

    Г. Тукай «Родная деревня»; А.А. Ахматова «Мне голос был. Он звал утешно...»; М.И. 

Цветаева «Рябину рубили зорькою...»; И. Северянин «Запевка»; Н.М. Рубцов «В горнице»; Я.В. 

Смеляков «История»; А.И. Фатьянов «Давно мы дома не были»; А.Я. Яшин «Не разучился 

ль...»; К.Ш. Кулиев «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...»; 

Р.Г. Гамзатов «В горах джигиты ссорились, бывало...», «Мой Дагестан»; А.А. Вознесенский 

«Муромский сруб»; А.Д. Дементьев «Волга». Своеобразие раскрытия темы Родины в стихах 

поэтов XX века. 

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

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; 

подготовка сообщения; развернутая характеристика одного из стихотворных текстов; чтение 

стихотворения наизусть; литературно-музыкальная композиция; обобщение и систематизация. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (стихи о России поэтов XIX 

века); изобразительное искусство (И. Глазунов «Русская земля», «Русский мужик»; А. 

Смирнов «Лето красное»; Е. Лисовская «Протянула руку. Мои губы дотронулись...»; В. 

Мишин. Иллюстрации к книге М. Цветаевой «Лирика»; Л.Д. Киркач-Осипова. Иллюстрации 

к лирике И. Северянина; В. Сергеев. Иллюстрации к стихотворениям Н. Рубцова; Г. и Н. 

Буршагины. Иллюстрации к стихотворениям Н. Рубцова; фотограф А. Фирсов. 

Дагестанский город Дербент. Ханские башни, XVII век; «Тутаев над рекой»; Р. Галимуллин 

«Мир Г. Тукая»; Г. Паштов «Ночь и рассвет» и др.).  

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений при работе над темой 

«малая» и «большая» родина. 

Возможные виды внеурочной деятельности: выставка в библиотеке. 

Внедрение: слайдовая компьютерная презентация «Поэты XX века о России». 

                                ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

                                                У. ШЕКСПИР  

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», 

«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, 
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— но реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи...». Темы и мотивы. «Вечные» 

темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение 

представлений). 

Универсальные учебные действия: составление плана; выразительное чтение, чтение 

наизусть; прослушивание музыкальных произведений; сопоставление портретов У. Шекспи-

ра; составление вопросов к статье учебника. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (М. Друшаут. 

Портрет У. Шекспира; Э. Улан. Портрет У. Шекспира); музыка (М. Таривердиев «Люблю, — 

но реже говорю об этом...»). 

Метапредметные ценности: формирование эмоциональной культуры; развитие 

представлений о «вечных» темах (любовь). 

                                               МАЦУО БАСЕ  

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их 

тематикой, своеобразием образов и структуры. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

Универсальные учебные действия: сообщение о жизни М. Басе; чтение хокку; работа 

со статьей учебника; характеристика иллюстраций; сопоставление иллюстраций и текстов 

хокку. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (Ёса Бусон. 

Портрет Мацуо Басе; гравюры японских художников; японский пейзаж). 

Метапредметные ценности: развитие ассоциативного мышления. 

Творческая работа: сочинение собственных хокку. 

                                                Р. БЁРНС  

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное 

Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное 

представление о добре и силе. 

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

Универсальные учебные действия: составление плана статьи учебника; работа с 

иллюстрациями; сообщение «Р. Бернс и музыка»; прослушивание музыкальных произведений; 

заполнение таблицы; беседа. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (стихи о войне советских 

поэтов); изобразительное искусство (А. Нейсмит. Портрет Р. Бёрнса, П. Тейлор. Портрет Р. 

Бёрнса; В.А. Фаворский. Иллюстрация к стихотворению «Возвращение солдата»). 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений при анализе 

темы и мотивов стихотворения «Возвращение солдата». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «С.Я. 

Маршак — переводчик». 

                                               Р. Л. СТИВЕНСОН  

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения 

на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее 

привлекательные качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

Универсальные учебные действия: чтение и различные способы комментирования; 

подготовка сообщения; художественный пересказ глав романа; просмотр фрагментов 

мультфильма «Остров сокровищ» 1999 года. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации 

российских и зарубежных художников: У.Н. Конверса, Ф. Годвина, Г.М. Брока, Р. Ингпена, И.И. 

Пчелко, И.А. Ильинского, В.Б. Остапенко, П.И. Луганского); кино (мультфильмы 1988 и 1999 

годов). 

Метапредметные ценности: формирование интереса к приключенческой литературе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «"Остров сокровищ" в 
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живописи и киноискусстве». 

Внедрение: слайдовая компьютерная презентация по материалам конференции. 

                                      А. ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ  

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка 

«Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность 

в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений); правда и вымысел; 

образы-символы; афоризмы. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; составление вопросов к статье 

учебника; выразительное чтение; художественный пересказ эпизодов; подготовка сообщения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: фотографии писателя; сказка А. де Сент-

Экзюпери на языке других искусств: кино, изобразительное искусство, музыка; иллюстра-

ции автора; рисунки детей по мотивам «Маленького принца» (Ким Мин Жи. Рисунки к 

«Маленькому принцу»; Леону Верту. Иллюстрации к «Маленькому принцу»). 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений при анализе 

лексического значения слова духовность. 

                                                 Р. БРЭДБЕРИ  

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке 

нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 

Теория литературы: фантастика (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; подготовка сообщения; 

художественный пересказ; сопоставление рассказа Брэдбери с произведениями 

отечественных писателей; иллюстрирование; работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: фотографии писателя; изобразительное 

искусство (иллюстрации Э. Дика к произведениям Р. Брэдбери). 

Метапредметные ценности: формирование интереса к жанру фантастики. 

Творческая работа: рисунки учащихся к рассказу. 

Внедрение: создание и тиражирование альбома иллюстраций, созданных учащимися к 

рассказу «Все лето в один день». 

                                                  Я. КУПАЛА  

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах 

«Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. 

Купалы. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; 

составление плана статьи учебника; подготовка сообщения; сопоставительная 

характеристика оригинала и переводов. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: музыка («А  кто там идет?», стихи Я. 

Купалы, муз. С. Кортеса); изобразительное искусство (А. Бразер. Портрет Я. Купалы; иллюс-

трации к стихотворению «А кто там идет?»); скульптура (памятник Я. Купале в Минске). 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений 

(национальное самосознание). 

                                                       8 КЛАСС 

                                                  ВВЕДЕНИЕ  

Своеобразие курсов литературы в 8 классе. Художественная литература и история.  

Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 

процесса, жанры и роды литературы. 

Внутрипредметные связи: выявление круга читательских интересов учащихся. 

                         ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

Историческая песня: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин 

и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города 

Смоленска…»). Период создания русских исторических песен. Связь с представлениями и 
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исторической памятью народа и отражение их в песне; песни-плачи; средства выразительности в 

исторической песни; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие 

исторической песни от былины, песня-плач; параллелизм, повторы, постоянные эпитеты. 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: музыка (прослушивание музыкальных 

записей песен); изобразительное искусство (репродукции картин И.Е. Репина «Иван Грозный и 

сын его Иван 16 ноября 1581 года», В.Шилов «Патриарх Московский и всея Руси Филарет»; 

фрагмент миниатюры из «Титулярника» «Встреча Патриарха Московского и всея Руси Филарета, 

возвращающегося из плена»). 

Метапредметные ценности: формирование интереса к истории и фольклору. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер 

народной песни. 

                          ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» 

(фрагмент), «Слово о погибели земли», «Житие Александра Невского» (фрагмент). Тема добра и 

зла в произведениях русской литературы. Глубина нравственных представлений о человеке; 

благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, 

готовность к подвигу во имя Руси – основные нравственные проблемы житийной литературы; 

тематическое и жанровое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление как 

жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: изобразительное искусство (икона святых 

благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба; М.В. Нестеров «Видение отроку 

Варфоломею»; «Преподобный Сергий игумен Радонежский»; фрагмент покрова со святых мощей 

(1420-е годы); «Преподобный Сергий Радонежский благословляет великого князя Дмитрия на 

Куликовскую битву»; миниатюра «Куликовская битва») 

Метапредметные ценности: формирование духовности в системе мировоззренческих 

ценностей учащихся. 

                                  ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

                                                    Г.Р. ДЕРЖАВИН  

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и взглядов 

поэта. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и 

власть – основные мотивы стихотворений). Тема отношений поэта и власти; поэт и поэзия. 

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

Внутрипредметные и межпредметные  связи: изобразительное искусство (Ф. Иордан 

«Г.Р. Державин», гравюра по оригиналу С. Тончи; А.А. Васильевский. Портрет Г.Р. Державина; 

В.Л. Боровиковский. Портрет Г.Р. Державина, Портрет князя Куракина); скульптура (памятники 

Г.Р. Державину). 

Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации «Памятники Г.Р. Державину» 

                                                    Н.М. КАРАМЗИН  

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» - новая 

эстетическая реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и 

классицизм (чувственное начало в противовес рационализму), жанр сентиментальной повести. 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: изобразительное искусство (В.А. 

Тропинин. Портрет Н.М. Карамзина; П.Ф. Соколов. Портрет Н.М. Карамзина; гравюра А.Флорова 

по оригиналу В.А. Тропинина; И.А. Лавров «Вид Симонова монастыря», О.А. Кипренский 

«Бедная Лиза»). 

Творческая работа: сочинение «И бедные тоже любить умеют…» 

                                 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
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В.А. Жуковский «Лесной царь», «Море», «Невыразимое» . К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин», 

«Смерть Ермака». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных 

средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. 

Теория литературы: баллада (развитие представлений); элегия, жанровое образование – 

дума, песня; элементы романтизма, романтизм. 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: изобразительное искусство (портреты В.А. 

Жуковского работа К.П. Брюллова, О.А. Кипренского, П.П. Соколова, А.П. Елагиной с оригинала 

Ф.Т. Гильдентбрандта; портрет К.Ф. Рылеева кисти неизвестного художника; В.И. Суриков 

«Покорение  Сибири Ермаком»); музыка (К.Ф. Рылеев «Смерть Ермака», музыка народная). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений, 

основанных на знакомстве с романтизмом как литературным направлением. 

                                                 А.С. ПУШКИН  

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы», 

«Маленькие трагедии», повесть «Пиковая дама» (обзор). Роман «Капитанская дочка»: 

проблематика (любовь  и долг, любовь и дружба, честь, вольнолюбие; осознание предначертанья, 

провидение, случай и судьба; независимость, ответственность; литература и история). Система 

образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: элегия, послание, историческая песня, роман (исторический роман – 

развитие представлений); художественная идея (развитие представлений). 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: история (С.Разин и Е.Пугачев, Екатерина II 

в русской истории и литературе); изобразительное искусство (прижизненные портреты А.С. 

Пушкина; В.И. Суриков «Степан Разин»; работа с иллюстрациями; В.Л. Боровиковский. Портрет 

Екатерины II; «Н.А. Корсаков», акварель Н. Эндера; «И.И. Пущин», рисунок Ф.Берне; «В.К. 

Кюхельбекер», гравюра И.И. Митюшкина; Н.Т. Богацкой «Портрет князя А.М. Горчакова»; 

иллюстрации к «Капитанской дочке» П. Соколова, С. Герасимова, А. Иткина, В. Сыскова); кино 

(экранизации «Капитанской дочки»); музыка (П.И. Чайковский «Пиковая дама», ария Германа). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений 

(литература в истории; литература и музыка; литературы и живопись). 

Творческая работа: конкурс на лучшую формулировку темы сочинения по роману 

«Капитанская дочка»; сочинение на выбранную тему; творческий проект «Дорогами Гринева и 

Пугачева (по страницам пушкинского романа). 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Песни и 

романсы на стихи А.С. Пушкина». 

Внедрение: подготовка и тиражирование путеводителя «Дорогами Гринева и Пугачева». 

                                                  М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Кавказ и в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, сила духа 

– основные мотивы поэмы; художественная идея и средства её выражения; образ-персонаж, образ-

пейзаж. «Мцыри – любимый идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лиро-эпическая поэма; роль вступления, 

лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); романтические традиции. 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: изобразительное искусство (М.Ю. 

Лермонтов «Автопортрет»; «М.Ю. Лермонтов», гравюра Ф. Иордана по портрету работы Ф. 

Моллера; иллюстрации к поэме «Мцыри»; репродукции картин М.Ю. Лермонтова, Л.О. 

Пастернака, В.А. Полякова, Ф.Д. Константинова, П.П. Кончаловского, В.Д. Замирайло и др.) 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (свобода – неволя; сила 

духа). 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия  «М.Ю. Лермонтов на 

Кавказе». 

Творческая работа: устное сочинение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. 

Лермонтов – художник». 
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Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации «М.Ю. Лермонтов – 

художник». 

                                                     Н.В. ГОГОЛЬ  

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: 

творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении 

Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, 

лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт 

пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, 

комедия, развитие понятий о юморе и сатире; «говорящие» фамилии. 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: литература (Д.И. Фонвизин «Недоросль»); 

изобразительное искусство (портреты Н.В. Гоголя работа Ф. Моллера и Горюнова; Н.В. Неврев. 

Портрет М.С. Щепкина; иллюстрации художников П.М. Боклевского, Ю.В. Васильева, Д.Н. 

Кардовского, А.И. Константинова, Ю.Д. Коровина, К.А. Савицкого; рисунок Н.В. Гоголя к 

последней сцене комедии); театр (инсценировка, сценическая история пьесы); кино (экранизация 

«Ревизора»). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений (взяточничество, 

угодливость, ложь, лицемерие, ханжество). 

Краеведение: Петербург в жизни Н.В. Гоголя. 

Творческая работа: сочинение сопоставительного характера; инсценирование  фрагмента 

комедии. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «Долго 

ли смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь»; час эстетического воспитания «Н.В. 

Гоголь и А.С. Пушкин». 

                                            И.С. ТУРГЕНЕВ  

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». 

Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, 

верность, противоречивость характера. 

Теория литературы: лирическая повесть; прообраз, прототип. 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: литература (И.В. Гете «Фауст»; легенда о 

Лорелее); изобразительное искусство (портреты И.С. Тургенева работа И.Е. Репина, К.Е. 

Маковского, П. Виардо, А.П. Никитина; иллюстрации; рисунки учащихся); музыка и театр 

(музыкальные фрагменты для возможной инсценировки). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений учащихся 

(любовь, красота, духовность). 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «У 

счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего». 

                                                Н.А. НЕКРАСОВ  

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. 

«Внимая ужасам войны…», «Зеленый шум». Человек и природа в стихотворениях. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание 

первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; 

роль глаголов и глагольных форм (развитие представления). 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: литература (Крымская война в 

изображении Л.Н. Толстого); изобразительное искусство (А.А. Рылеев «Зеленый шум»; А.Г. 

Венецианов «Крестьянка с косой и граблями»); музыка (С.В. Пащенко «Зеленый шум»; П.Г. 

Чесноков «Зеленый шум»; С.В. Рахманинов «Зеленый шум»). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений 

(отношение к войне; красота природы). 

А.А. ФЕТ  
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Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь 

над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты…», «Учись у них: у дуба, у березы…». Гармония  

чувств, единство с миром природы, духовность – основные мотивы лирики А.А. Фета. 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: изобразительное искусство (портрет А.А. 

Фета работы И.Е. Репина; репродукция картины И.И. Шишкина «Дубы в Старом Петергофе»; А.К. 

Саврасов «Пейзаж с дубами и пастушком»). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (родная 

природа). 

Творческая работа: сочинение «Родная природа глазами А.А. Фета». 

Возможные виды внеурочной деятельности:  литературный вечер «Стихи и песни о 

родине и природе поэтов XIX века»: 

Н.И. Гнедич «Осень»; 

П.А. Вяземский «Береза», «Осень»; 

А.Н. Майков «Весна! Выставляется первая рама…»; 

А.Н. Плещеев «Отчизна»; 

Н.П. Огарев «Весною», «Осенью»; 

И.З. Суриков «После дождя»; 

А.К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…»; 

И.Ф. Анненский «Сентябрь», «Зимний романс» и др. 

                                             А.Н. ОСТРОВСКИЙ  

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы 

фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая и сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: литература (сказки о Снегурочке в устном 

народном творчестве); изобразительное искусство (эскизы декораций и костюмов к пьесе 

«Снегурочка», выполненные В.М. Васнецовым); музыка (музыкальная версия «Снегурочки» А.Н. 

Островского и Н.А. Римского-Корсакова). 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений о 

народных праздниках и фольклорных образах (Масленица, Снегурочка). 

                                                  Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из повести); становление 

личности в борьбе против жестокости и произвола – рассказ «После бала». Нравственность и 

чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, 

угасание любви – основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для 

понимания художественной идеи произведения.  

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

представлений). 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: литература (В.Т. Шаламов «Прокуратор 

Иудеи»); изобразительное искусство (И.Н. Крамской. Портрет Л.Н. Толстого; И.Е. Репин «Л.Н. 

Толстой за работой»; иллюстрации Ж. He и Беннета к «Отрочеству»; иллюстрации к рассказу 

«После бала»; рисунки учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных и нравственно-эстетических 

представлений (семейные ценности и традиции, мечта о служении людям, служба и 

человечность). 

Внедрение: создание альбома иллюстраций из рисунков учащихся; публикация лучших 

работа в сети Интернет. 

                                ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

                                                  М. ГОРЬКИЙ  

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор). 

Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности. Художественное своеобразие 

ранней прозы М. Горького. 
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Теория литературы: традиции романтизма; жанровое своеобразие; образ-символ. 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: литература (В.Я. Брюсов «Романтика»); 

изобразительное искусство (П.Пинкисевич. Иллюстрации к рассказу «Макар Чудра»; рисунки  

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений  (смысл жизни, 

истинные и ложные ценности). 

Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода – по Руси». 

Творческая работа: сочинение-рассуждение. 

Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации по материалам книжной 

выставки. 

                                             В.В. МАЯКОВСКИЙ  

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

отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы; конфликт в лирическом произведении; рифма и ритм 

(развитие представлений) 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: литература (обращение к ранее изученным 

стихотворениям В.В. Маяковского; С.А. Есенин  «Песня о собаке»); изобразительное искусство 

(последний рисунок В.В. Маяковского 1930 года; «Окна РОСТа» № 742, 598, 532; Первое «Окно 

сатиры РОСТа», сделанное В.В. Маяковским в 1919 году; рекламный плакат «Резинтреста» 1923 

года). 

Метапредметные ценности: развитие представлений об искусстве первых советских 

десятилетий. 

Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам 

конкурсных работ учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В. 

Маяковский – художник и актер». 

              О СЕРЬЕЗНОМ – С УЛЫБКОЙ (САТИРА НАЧАЛА XX ВЕКА)  

Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М. Зощенко «Обезьяний язык». Большие проблемы 

«маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов; от анекдота – 

к фельетону, от фельетона – к юмористическому рассказу. 

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

представлений). 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: литература (рассказы А.П. Чехова; 

афоризмы А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М. Горького и др.); фотографии Н.А. Тэффи и М.М. 

Зощенко; изобразительное искусство (Н.П. Ульянов «Группа воображаемых портретов»). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений при анализе тематики и 

проблематики сатирических произведений Н.А. Тэффи и М.М. Зощенко. 

                                                Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», «Старая 

актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, духовной красоты. Тема творчества в 

лирике Н. Заболоцкого 1950-60-х годов. 

Теория литературы: тема и мотив (развитие представлений). 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: музыка (муз. А. Петрова, стихи Н. 

Заболоцкого «Облетают последние маки…», «Обрываются речи влюбленных…»; муз. М. 

Звездинского, стихи Н. Заболоцкого «Признание»). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (красота, творчество, 

достоинство, человек и природа). 

Творческая работа: сочинение-рассуждение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что  есть красота?..». 

                                               М.В. ИСАКОВСКИЙ  

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожги родную 

хату…», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в 

творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 
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Теория литературы: стилизация; устная народная поэзия; тема стихотворения. 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: литература (М.В. Исаковский «Сто 

песен»); история (Будапештская операция); музыка (М. Блантер, А. Захаров. Песни на стихи М.В. 

Исаковского); культура (музей песни «Катюша» в пос. Всходы Угранского района Смоленской 

области); изобразительное искусство (Е.М. Чернов «Среди родных»). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при 

анализе лирики М.В. Исаковского )любовь, верность, трагизм, народность). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер «Живое 

наследие М.В. Исаковского». 

                                                   В.П. АСТАФЬЕВ  

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. 

Астафьева; рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в 

рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Теория литературы: образ рассказчика (развитие представлений). 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: литература (война в стихах и прозе 

советских писателей); история (война в судьбе членов моей семьи); кино (экранизация 

произведения о Великой Отечественной войне); фотохроника ТАСС 1941-1945 годов. 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений (человек на 

войне, служение, подвиг, любовь к жизни и долг). 

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений 

В.П. Астафьева). 

Творческая работа: сочинение-рассуждение по мотивам рассказа В.П. Астафьева, писем и 

фотографий с фронта из семейного архива учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»: 

А.А. Ахматова «Нежно с девочками простились…»: 

Д.С. Самойлов «Перебирая наши даты…»; 

М.В. Исаковский «Враги сожги родную хату…»; 

К.М. Симонов «Жди меня»; 

П.Г. Антокольский «Сын» (отрывок); 

О.Ф. Берггольц «Памяти защитников»; 

М. Джалиль «Мои песни», «Дуб»; 

Е.А. Евтушенко «Свадьбы»; 

Р.Г. Гамзатов «Журавли» и др. 

Внедрение: создание компьютерной слайдовой презентации «Из семейного архива». 

                                             А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского:  «За далью – даль» 

(главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной – один 

из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: литература (судьба России в эпосе А. 

Твардовского); история (Александровский централ, раскулачивание); изобразительное искусство 

(О. Верейский. Иллюстрации к поэме). 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений (трагические 

страницы истории страны; ответственность за судьбу Отечества; величие Родины; вера в Россию). 

Краеведение: о России – с болью и любовью (выставка произведений А.Т. Твардовского). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час  поэзии  «Судьба Отчизны»: 

А.А. Блок «Есть минуты, когда не тревожит…»; 

В.В. Хлебников «Мне мало нужно…»; 

Б.Л. Пастернак «После вьюги»; 

А.Т. Твардовский «Я знаю, никакой моей вины…»; 

М.А. Светлов «Веселая песня»; 

А.А. Вознесенский «Слеги»; 
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Р.И. Рождественский «Мне такою нравится земля…»; 

В.С. Высоцкий «Я не люблю» и др. 

                                                    В.Г. РАСПУТИН  

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.Г. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детства на 

страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Сострадание, 

справедливость, границы дозволенного. Милосердие, готовность прийти на помощь, способность 

к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

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

Внутрипредметные и межпредметные  связи: изобразительное искусство (И.С. Глазунов. 

Портрет В.Г. Распутина; Б. Алимов. Иллюстрации к повести «Уроки французского»); кино 

(экранизация  повести). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (дети и 

взрослые; учитель и ученик; доброта и готовность  прийти на помощь; взаимопонимание, 

бескорыстие). 

Творческая работа: устное сочинение «Уроки на всю жизнь». 

                                       ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

                                                   У. ШЕКСПИР  

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих 

и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, 

«Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: изобразительное искусство (иллюстрации 

Э. Лейбовиц, Ф. Дикси, Ф.Д. Константинова, С.Г. Бродского); музыка (опера В. Белинни 

«Капулетти и Монтекки», опера Ш. Гуно «Ромео и Джульетта», симфоническая поэма Г. Берлиоза 

«Ромео и Юлия», увертюра-фантазия П.И. Чайковского «Ромео и Джульетта» и др.); кино 

(экранизация трагедии). 

                                               М. СЕРВАНТЕС  

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: проблематика (идеальное и обыденное, 

возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. Образ 

Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство. 

Теория литературы: рыцарский роман; романный герой; пародия (развитие 

представлений). 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: литература (В. Набоков. Лекции о «Дон 

Кихоте», Ю. Друнина «Кто говорит, что умер Дон Кихот?»): кино (экранизация романа). 

          ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 8 КЛАССЕ 

Г.Р. Державин «Памятник». 

В.А. Жуковский «Невыразимое». 

А.С. Пушкин «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов «Мцыри» (отрывок). 

Н.А. Некрасов «Внимая ужасам войны». 

А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий «Некрасивая девочка». 

М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.Т. Твардовский «За далью – даль». 

                ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 8 КЛАССЕ 

Из устного народного творчества 

Песни «В темном лесе, в томном лесе…», «Уж ты ночка, ты тоненькая темная…», 

«Ивушка, ивушка, зеленая моя!..». 

Из древнерусской литературы 
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«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на 

половцев». 

Из русской литературы XIX века 

И.А. Крылов «Кошка и Соловей». 

К.Ф. Рылеев «Державин». 

П.А. Вяземский «Тройка». 

Е.А. Баратынский «Мой дар убог, и голос мой негромок…». 

А.С. Пушкин «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил…». 

М.Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Маскарад». 

Н.В. Гоголь «Портрет». 

И.С. Тургенев «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь». 

Н.А. Некрасов «Коробейник», «Душно! Без счастья и воли…», «Ты всегда хороша 

несравненно», «Дедушка». 

А.А. Фет «На заре ты ее не буди…», «Буря на небе вечернем…», «Я жду… Соловьиное 

эхо…». 

Л.Н. Толстой «Холстомер». 

Из русской литературы XX века 

М.Горький «Сказки об Италии». 

А.А. Ахматова «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом», «проводила друга до 

передней…». 

М.И. Цветаева «Генералам 1812 года». 

С.А. Есенин «Письмо матери». 

Б.Л. Пастернак «Быть знаменитым некрасиво…» 

А.С. Грин «Бегущая по волнам». 

В.П. Астафьев «Ангел-хранитель». 

Я.В. Смеляков «Хорошая девочка Лида». 

В.Т. Шаламов «Детский сад» 

В.М. Шукшин «Гринька Малюгин», «Волки». 

В.Ф. Тендряков «Весенние перевертыши». 

Д.С. Лихачев «Заметки о русском». 

Из зарубежной литературы 

В.Гюго «Девяносто третий год» 

9 класс 

Введение 

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной 

литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития нации. Своеобразие 

литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы 

русской классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные литературные 

направления XVIII—XIX и XX веков. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные» 

темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

Эпоха Возрождения. Данте Алигьери «Божественная комедия». Величайший памятник  

итальянской и мировой культуры.  Средневековая энциклопедия научных, политических, 

философских, моральных знаний о мире. «Божественная комедия» как воплощение мировоззрения 

поэта.    

Теория литературы: комедия как жанр.                

 Из древнерусской литературы 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной идеи 

поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее 

стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и 
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христианские мотивы и символы в поэме. 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая поэма, 

историческая песня, плач; рефрен, психологический параллелизм, олицетворение. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса. 

Связь с другими искусствами: художественные и музыкальные интерпретации «Слова...»; иконы 

А. Рублева «Святая Троица», «Спас Вседержитель», икона Божией Матери Владимирской. 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая поэма, 

историческая песня, плач; рефрен, психологический параллелизм, олицетворение. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

Проектная деятельность:  сопоставление поэтических переводов «Слова…» Создание словаря 

топонимов и лексического комментария к «Слову..». Компьютерная презентация с привлечением 

исторического материала и произведений других видов искусства. 

                          Из русской литературы XVIII века 

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный характер 

русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира 

и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. Ломоносова и 

Г.Р. Державина для последующего развития русского поэтического слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б.Княжнин). 

А.Н.Радищев. Основные вехи биографии. Литературная деятельность А.Н.Радищева. Ода 

«Вольность»: новаторство писателя. Тематика и проблематика книги. Сюжет и система образов. 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и 

общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие 

художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с 

реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского лите-

ратурного языка. 

Теория литературы: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как литературные 

направления; литература путешествий, панегирик, сатира, ода, комедия, жанр «путешествия». 

Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты, сочинение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в 

русской литературе XVIII века. 

Возможные виды внеурочной деятельности: библиотечный урок по книге А.Н.Радищева 

«Путешествие из Петербурга в Москву». 

Связь с другими искусствами: классицизм в живописи и архитектуре 

Проектная деятельность: исследование истории жанров классицизма. Компьютерная презентация 

с привлечением исторического материала 

     Русская литература первой половины XIX века 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие 

черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, 

К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском романтизме. 

Теория литературы: романтизм как литературное направление, «школа гармонической точности», 

«гражданский романтизм»; романтическая элегия, баллада, песня, дружеское послание. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный 

комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 

Связь с другими искусствами: романтизм в живописи и музыке. 

Проектная деятельность: сопоставление оригинала и перевода. Анализ-исследование одного 

стихотворения. Компьютерные презентации с привлечением историко-литературного и 

искусствоведческого материала. 
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                                 А.С. ГРИБОЕДОВ 

Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии «Горе от 

ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская 

Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в 

трактовке современников и критике разных лет. Особенности создания характеров и специфика 

языка грибоедовской комедии. И.А.Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»). 

Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и 

Ж.Б. Мольера). Чацкий и Гамлет: сопоставительный анализ образов. 

Теория литературы: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог, внесценический 

персонаж, антигерой, любовная интрига, финал-катастрофа. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль, сочинение. 

Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума»; сопоставление с 

трагедией У. Шекспира «Гамлет, принц Датский». 

Связь с другими искусствами: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая история 

комедии «Горе от ума». 

Творческая работа: устное сочинение «Портрет персонажа». 

Проектная деятельность: литературно-критический обзор раннего творчества А.С. Грибоедова.  

Компьютерные презентации с привлечением историко-литературного и искусствоведческого 

материала. 

                                         А.С. ПУШКИН 

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его лирики 

(тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К 

Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», 

«Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», «Цыганы», «Бахчисарайский 

фонтан», их художественное своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и 

«Маленьких трагедий» (общая характеристика). Нравственно-философское звучание пушкинской 

прозы и драматургии, мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы эволюции 

Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как 

лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной 

системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и 

Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского дворянства 

в романе. Нравственно философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе. 

Теория литературы: эпикурейская лирика, дружеское послание, политическая ода, лирический 

отрывок, романтическая поэма, реализм, пародия, трагедия, роман в стихах, онегинская строфа, 

лирическое отступление. 

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный план, 

письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; 

образы В.А. Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении 

Онегине». 

Творческая работа: сочинение-рассуждение, портрет литературного героя, сочинение 

сопоставительного характера. 

Возможные виды внеурочной деятельности: музыкально-литературная композиция «Мой 

Пушкин». 

Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; репродукции картин русских художников 

первой трети XIX века; графические и музыкальные интерпретации произведений А.С. Пушкина. 

Проектная деятельность: создание иллюстративного путеводителя по произведению («Евгений 

Онегин»). Работа над тестом-викториной. Анализ-исследование одного стихотворения. 

Компьютерные презентации с привлечением историко-литературного и искусствоведческого 
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материала. 

                                            М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики 

(назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая 

тема и др.): «Нет, я не Байрон, я другой...», «Я жить хочу! Хочу печали...», «Смерть Поэта», 

«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В 

минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина». 

«Герой нашего времени» как первый русский философско- психологический роман. Своеобразие 

композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его 

личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты романтизма 

и реализма в поэтике романа Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души 

человеческой» как главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. Печорин и 

Фауст: сопоставительный анализ двух образов. 

Теория литературы: байронический герой, пафос, лирический мотив, историческая дума, 

гражданская сатира, философский роман, психологический портрет, образ рассказчика, ти-

пический характер, повествовательный цикл. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ стихотворений, 

сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в 

лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей; Печорин и 

Фауст. 

Творческая работа: сочинения различных жанров. 

Внеурочная деятельность: заочное путешествие по Лермонтовским местам. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин М.Ю. Лермонтова; живописные, графические 

и музыкальные интерпретации произведений М.Ю. Лермонтова; «Герой нашего времени» в театре 

и кино. 

Проектная деятельность: создание литературно-философского эссе, теста-викторины. 

Компьютерные презентации с привлечением историко-литературного и искусствоведческого 

материала. 

                                            Н.В. ГОГОЛЬ 

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение 

художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. Сюжетно-

композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о 

капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души 

в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное мастерство Гоголя-

прозаика, особенности его творческого метода. 

Теория литературы: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть; ирония, художественное 

бытописание, литература путешествий, гротеск, художественная деталь, лирические отступления, 

фантастика. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного характера. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета 

«Мертвых душ»; образ купца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе; «Мертвые души» Гоголя 

и «Божественная комедия» Данте. 

Творческая работа: сочинение-размышление, сочинение-характеристика литературного героя. 

Связь с другими искусствами: портрет Н.В. Гоголя; поэма «Мертвые души» в иллюстрациях 

художников (А. Агин, П. Боклевский, Кукрыниксы). 

Проектная деятельность: создание литературно-философского эссе, теста-викторины, словаря 

крылатых выражений.  Компьютерные презентации с привлечением историко-литературного и 

искусствоведческого материала. 

                       Русская литература второй половины XIX века 

                                    (Обзор с обобщением ранее изученного) 
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Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. 
Расцвет социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С. Тургенева). 

Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»). 

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

А.К. Толстого). А.А.Фет: «Какая ночь!», «Я тебе ничего не скажу», «Какая грусть! Конец аллеи». 

Н.А.Некрасов: «Памяти Добролюбова». 

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального театра. 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания : «Бедные люди» и 

«Юность». 

Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские уроки 

русской классики XIX столетия. 

Теория литературы: медитативная лирика, юмор, афоризм. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: фото «Памятник А.А.Фету в Орле». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии. 

Творческая работа: сочинение-размышление «не погуби в себе человека» 

Краеведение: на родине А.А.Фета, по Чеховским местам. 

                                            Из русской литературы XX века 

                                   (Обзор с обобщением ранее изученного) 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И.А. Бунин, А.И. Куприн). Драма М. 

Горького «На дне», «Челкаш», «Двадцать шесть и одна», «Супруги Орловы». Основной конфликт: 

люди «дна» и проблема человеческого в человеке. 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических 

голосов эпохи (лирика А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Ахматовой, М.И. 

Цветаевой, Б.Л. Пастернака). Стихотворение А.А.Блока «Девушка пела в церковном хоре...», 

поэма «Двенадцать»: метафорические образы, лирическая летопись истории России начала XX 

столетия. 

Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века (творчество А.Н.Толстого, М.А. 

Булгакова, М.А. Шолохова, А.П.Платонова). Повесть М.А.Булгакова «Собачье сердце»: предуп-

реждение об опасности социальных экспериментов. Проблематика повести. Пафос произведения и 

авторская позиция. Рассказ М.А.Шолохова «Судьба человека»: повествование о трагедии и под-

виге народа в годы Великой Отечественной войны. Русский характер в рассказе. Роль сюжета и 

композиции в идейном замысле. 

Литературный процесс  50—80-х годов  (проза В.Г. Распутина, А. П.Астафьева,  В.М.Шукшина, 

А.И.Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М.Рубцова, Б.Ш.Окуджавы, В.С.Высоцкого). 

Рассказ А.И.Солженицына «Матренин двор»: праведнический характер русской крестьянки. 

Реалии и художественные обобщения в рассказе. В.С.Высоцкий. Воспоминания родных и друзей. 

Авторская песня-новое явление в русской литературе 20 века. Основные темы и мотивы авторской 

песни. Тематика песен В.С.Высоцкого. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: песни и романсы на стихи поэтов Серебряного века. 

Краеведение: музеи поэтов Серебряного века. 

Творческая работа: сочинение «Строки, дорогие сердцу», сочинение по рассказу М.А.Шолохова 

«Судьба человека». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, поэтическое 

течение, традиции и новаторство. 

Связь с другими искусствами: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 

Из современной литературы 

Современные писатели о Великой Отечественной войне. В.Кондратьев «Сашка» и Г.Бакланов 

«Навеки девятнадцатилетние». Подвиг человека на войне. Формирование человеческой личности 

и переоценка ценностей, мужание и героизм через испытание на войне. Л.Петрушевская и 

В.Пелевин. Нравственное взросление героев, поиски смысла жизни и человеческой 

самодостаточности в произведениях современных писателей. 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: песни о Великой Отечественной войне, поэзия 

военных лет, советский кинематограф о подвиге русского человека. 

Творческая работа: сочинение о подвиге человека на войне по мотивам произведений 

современных писателей. 

Возможные виды внеурочной деятельности: кинозал (обсуждение просмотренных фильмов «Я-

русский солдат»). 

Из литературы народов России.  

Ч.Айтматов «Джамиля». Тема обновления, нравственного пробуждения личности. М.Карим. 

Стихотворения из сборника «Европа-Азия». Поэма «Бессмертие». Г.Тукай. Стихотворения из 

цикла «О, эта любовь!» 

Из зарубежной литературы 

Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика трагедий. Низкое и высокое, 

злое и доброе в трагедии «Гамлет». Центральный конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офелии в 

русском искусстве 20 века. 

Теория литературы: трагедия, сага, мистерия, эпоха Возрождения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: Гамлет в исполнении И. Смоктуновского. 

«Высокая комедия» Ж.Б.Мольера. Тематика и проблематика комедий Ж.Б. Мольера. Комедия 

«Мнимый больной»: основной конфликт пьесы, объекты уничтожающего смеха, группировка 

образов. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: комедия Ж.Б. Мольера «Мнимый больной» в 

советском киноискусстве. 

И.В.Гете-выдающийся деятель немецкого Просвещения.  «Фауст»-вершина философской 

литературы. И.В.Гете в России. 

Теория литературы: готический роман, литература эпохи Просвещения. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: В.А.Жуковский «К портрету Гете», «Фауст» в 

советском киноискусстве. 

2.2.3. Родной (русский) язык. 

Основные содержательные линии  

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается 

на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного 

курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 

русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение 

нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, 

повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой 

речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского литературного 

языка для создания правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и 

письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и 

выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться 

ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 
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устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Первый год обучения  

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из 

необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской 

художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным 

компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, 

веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, 

Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных 

сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, 

ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой 

Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого 

общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного 

ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком 

жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика 

слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры 

общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, 

олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие 

традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня 

– об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о 

болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, 

коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 

Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена 

традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной 

окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи  
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Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на уровне 

словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголовв 

современном русском литературном языке.Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 

интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, 

брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ 

глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, 

евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, 

музей-квартира);род имен собственных (географических названий);род аббревиатур. Нормативные 

и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -

ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); 

образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 

(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) –соболи 

(животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, 

цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 

русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий 

людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 

полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей 

текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  
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Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой 

стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка 

сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).  

Второй год обучения  

Раздел 1. Язык и культура  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие 

диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных 

названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и 

несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, 

обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях 

художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и 

неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики 

(общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы 

и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о 

традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные).Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных 

слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах 

прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего 

времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах 

глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: 

баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 

географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); 

род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, 

яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, 

тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; род.п.ед.ч. существительных м.р. 

(стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 
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Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические 

ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 

(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 

неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний 

форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. 

д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший 

– не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных 

речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика 

и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные 

нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные 

формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные 

формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 

Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 

Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации 

слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Резерв учебного времени –  

Третий год обучения  

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения 

в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые 

свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих 

эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 

предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в 

современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация 

устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный 

пункт, большевик, колхоз и т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи  
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Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы 

управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и 

будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы 

глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. 

Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм(махаешь – машешь; 

обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ 

сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление 

грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный 

(несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды 

абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-

индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. 

Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, 

доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  

Четвёртый год обучения  

Раздел 1. Язык и культура  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские 

слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 
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Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика 

приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких 

согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и 

[в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной 

речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – 

врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного 

несколько и существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые 

женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая 

агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять 

речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 
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дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

Пятый год обучения 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 

бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе словосочетания (приехать из Москвы – 

приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 

творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 
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Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

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

особенности.  

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

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст 

и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

 2.2.4. Родная (русская) литература 

5 класс 

Своеобразие родной литературы. Родная литература как национально-культурная ценность 

народа. 

Русский фольклор. «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын 

как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки 

в оценке автора-народа. Особенности сюжета. «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — 

народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Древнерусская литература. Афанасий Никитин Из «Хождения за три моря». 

Из литературы XVIII века. Михаил Васильевич Ломоносов. «Лишь только дневный шум 

умолк…». 

Из литературы XIX века. Басни. Толстой Л.Н «Два товарища», «Лгун», «Отец и  сыновья». Даль 

В.И. Сказка «Что значит  досуг?». 

Поэтический образ Родины. Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». Станюкович К.М. 

Рассказ «Рождественская ночь». 

Литература  XX века. Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Гайдар А.П. «Тимур  и его  

команда».  Тема дружбы и взаимовыручки в повести А.П.Гайдара. Творческая работа. 

Характеристика литературных героев. Пантелеев Л. «Шкидские  рассказы». Паустовский К.Г. 

«Заячьи лапы». Пришвин  М.М. «Остров спасения». 

Родная природа в произведениях поэтов ХХ века. Рубцов Н.М. «Родная деревня», А.Яшин 

«Твоя родина».  Блок А. «Ты помнишь, в нашей бухте сонной…». Анализ поэтического текста. 

Творческая работа. 

6 класс  

Своеобразие родной литературы. Значимость чтения и изучения родной литературы для 

дальнейшего развития человека. Родная литература как способ познания жизни.. 

Русский фольклор. Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, 

народных нравственных ценностей, прославление силы, справедливости, бескорыстного служения 

Отечеству. Сказка «Два Ивана – солдатских сына». Выразительное чтение произведения. 

Характеристика героев фольклорных произведений. 

Древнерусская литература. «Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о Святославе. Образное 

отражение жизни в древнерусской литературе. 

Из литературы XIX века. Басни. Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы 

«Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в 

жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе 

«Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе 

«Экзамены». Ф.М. Достоевский. «Мальчики». Сострадание и сопереживание в романе 

Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы». Роль семьи в воспитании ребёнка. 

Поэтический образ Родины. Н. Лесков «Человек на часах». Открытость и честность, 

требовательность к себе, деликатность по отношению к окружающим, уважение к личности и 
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осознание факта неповторимости каждого человека. И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь 

это слово…»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); 

А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край», «Благовест». К.Н.Батюшков. «Есть наслаждение  и в 

дикости лесов». Автор и его отношение к родине в строках лирических стихотворений. 

Литература  XX века. Л.А. Чарская.  Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка. Глубина 

человеческих чувств и способы их выражения в литературе. А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая 

рыбка». Основная тематика и нравственная проблематика рассказа Выразительные средства 

создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. Ю.Я. 

Яковлев «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным идеалам. А. 

Алексин «Домашнее сочинение». Взрослые и дети. Радости и огорчения, расставания, сомнения 

и открытия, пора размышлений о жизни и о себе. Настоящая любовь. Р.П. Погодин «Время 

говорит – пора». Герои-подростки и их взаимоотношения с родителями в литературе и в жизни. 

Позиция автора. Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба. 

Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Там неба осветлённый край…», «Снег да 

снег…», В.Я. Брюсов. «Весенний дождь», Н.А. Заболоцкий «Утро», «Подмосковные рощи», 

А. Твардовский «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…», А. Вознесенский «Снег в 

сентябре», И.Северянин «В осенокошенном июле». Поэтическое изображение родной природы 

и выражение авторского настроения, миросозерцания. Слияние с природой, эмоциональное 

состояние лирического героя. 

7 класс 

Русский фольклор. Героические былины. «Добрыня и змей», «Алеша Попович и Тугарин 

Змеевич», «Святогор- богатырь». 
Древнерусская литература. «Моления Даниила Заточника»-памятник гражданственности, 
духовности и нравственности. «Повесть о горе-злосчастии». Тема трагической судьбы молодого 
поколения, старающегося порвать со старыми формами семейно-бытового уклада, 
домостроевской моралью. «Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в произведениях 
древнерусской литературы. 
Литература XVIII века.  А.Сумароков. «Эпиграмма». В.Капнист. «На кончину Гавриила 
Романовича Державина». 
И.А.Крылов. «Лягушки, просящие царя», «Обоз». Историческая основа басен. 
Литература XIX века. И.А.Крылов. «Лягушки, просящие царя», «Обоз». Историческая основа 
басен. А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». «Ужасный век, ужасные сердца». И.С.Тургенев. 
«Бурмистр», Влияние крепостного права на людей. «Певцы». Роль таланта 
(на выбор). А.П.Чехов. «Тоска», «Размазня». «Смех сквозь слезы». А.И.Куприн. «Изумруд». 
Сострадание к «братьям нашим меньшим». 
Литература XX  века.  А.Аверченко. Вечером». Характеристика раннего творчества писателя. 
Два мира в рассказе. Сатирические произведения. Сатира. Юмор. 
Тэффи. «Свои и чужие».. Проблема взаимоотношений между своими и чужими. М.Зощенко. 

«История болезни». Средства создания комического в рассказе. Н.Заболоцкий. «Некрасивая 

девочка». Вечная проблема красоты (внешней и внутренней). В.Астафьев. «Мальчик в белой 

рубашке». Трагедия матери, потерявшей ребенка. В.Шукшин. «Критики». Отношения между 

поколениями, проблема «отцов и детей». Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки нравственности в 

рассказе. 

8 класс 

Введение. Своеобразие курса родной литературы в 8 классе. Значение художественного 

произведения в культурном наследии страны. 

Из устного народного творчества. Фольклорные традиции в русской литературе. Народные 

песни как средство раскрытия идейного содержания произведений Пушкина и Некрасова (поэма 

«Кому на Руси жить хорошо». Фольклор в поэме – это пословицы, сказочные персонажи, загадки). 

Древнерусская литература. А.Никитин. «Хождение за три моря» или «Житие протопопа 

Аввакума, им самим написанное» - памятник литературы в форме путевых записей, сделанных 

купцом из Твери Афанасием Никитиным во время его путешествия в индийское государство 

Бахмани в1468 гг. 



 

 

225 
 

Литература XVIII века. Карамзин Н.М. Повесть «Евгений и Юлия». Произведение «Евгений и 

Юлия» как оригинальная «русская истинная повесть». Система образов. 

Литература XIX века. А.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема «человек и судьба» в идейном 

содержании произведения. Система образов-персонажей, сочетание в них реального и 

символического планов, значение образа Петербурга. Н.П.Вагнер "Христова детка" или. Павел 

Засодимский «В метель и вьюгу». Рождественские рассказы. Мотив "божественного дитя". Поэзия 

XIX века. А. Толстой. Слово о поэте. "Князь Михайло Репнин". Исторический рассказ о 

героическом поступке князя М. Репнина в эпоху Ивана Грозного. Теория литературы: лиро-

эпические произведения, их своеобразие и виды. Анализ поэтического текста. Творческая 

работа. 

Литература XX века. А.Т. Аверченко «Специалист» или другое произведение писателя. 

Сатирические и юмористические рассказы писателя. Тонкий юмор и грустный смех писателя. 

Творческая работа. 

Проза о Великой Отечественной войне. Л.Кассиль "Дорогие мои мальчишки» (главы). -

Изображение жизни мальчишек во время Великой Отечественной войны, история о трудностях, 

опасностях и приключениях, о дружбе, смелости и стойкости. 

Сочинение на тему «Изображение жизни детей во время Великой Отечественной войны». Д. 

Гранин и А. Адамович «Блокадная книга». 

(По выбору). Героизм жителей осажденного фашистами Ленинграда, переживших тяжелейшие 

блокадные дни. 

Современная литература. Проза о подростках и для подростков последних 

десятилетий.Нравственная проблематика, гуманистическое звучание произведений. Д.Доцук. 

Рассказ о писательнице. "Голос"- повесть о том, как побороть страхи. Жизнь современных 

подростков в жестоком мире взрослых. Отзыв о книге. 

Н. Назаркин «Мандариновые острова» (фрагменты)-повесть о мальчишках, которые едва ли не 

большую часть своей жизни проводят в больнице, но это не мешает им играть, фантазировать, 

придумывать воображаемые миры. Устное сочинение на тему: «Книга, о которой хочется 

рассказать» (из курса «Родная (русская) литература.»  

Древнерусская литература. Особенности развития древнерусской литературы. 
«Задонщина». Тема единения Русской земли. 
Из литературы XVIII века. «История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к 

минувшему» в исторической хронике Н.М.Карамзина. Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона 

и лиса» В. К. Тредиаковского и А. П. Сумарокова. 

Из литературы XIX. Образ родной природы в стихах поэтов XIX в. Апухтин А.Н. Стихотворение 

«День ли царит, тишина ли ночная…». Поэтические традиции XIX века в творчестве Апухтина 

А.Н. Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества и 

благородство чувств героя рассказа. 

Из литературы XX века. И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». «Холодная осень». 

А.Толстой. «Русский характер» - своеобразный итог рассуждениям 

о русском человеке. Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о 

человеке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. Солженицын А.И. 

Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о проблемах современного 

общества и о судьбе России. Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» Безнравственность забвения 

человека человеком. Тема благодарности воспитавшим нас людям, памяти о них. Психологизм 

рассказа Юрия Казакова «Запах хлеба». (или К.Г.Паустовский. «Телеграмма». Отношение Насти к 

матери. Смысл названия рассказа). В.Белов «Привычное дело». Тема деревни в современной 

литературе. А.Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для счастья. Глубина философского 

обобщения в рассказе А. Платонова «В прекрасном и яростном мире». Екимов Б.П. «Ночь 

исцеления». Трагическая судьба человека в годы  Великой Отечественной войны. Толстая Т.Н. 

«Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема нравственного выбора. Образ 

«вечной Сонечки». Е. Габова.  Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Проблема отсутствия 

понимания между людьми. Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя 
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рассказа. Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в 

изображении писателя. 

2.2.5 Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 классы). 

Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- 

и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1 мин. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

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

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). 

Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

–  глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

–  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment 

(environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

–  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -ly 

(lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), 

-able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

–  наречий -ly (usually);  

–  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

–  существительное + существительное (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  
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–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, 

who, if, because, that’s why, than, so. 

– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 

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

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) форме. 

– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station 

tomorrow. She seems to be a good friend. 

– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; 

Past Perfect Passive). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, 

would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями). 
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– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – 

less – least). 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, 

high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике 

и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

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

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам 

и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 
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анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

2.2.6. Второй иностранный язык (немецкий) 

Содержание обучения включает следующие компоненты:  

1) предметное содержание речи (темы, ситуации);  

2) коммуникативные умения: 

 — в области аудирования, чтения, говорения, письменной речи;  

— языковые знания и навыки; 

3) социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведения;  

4) компенсаторные умения  

5) общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

6) специальные учебные умения.    

6 класс    

Предметное содержание речи      

Мой дом: Межличностные отношения в семье, со сверстниками. Описание комнаты. Домашние 

обязанности (работа по дому). Настроение.   

Еда. Мои предпочтения в еде. В школьной столовой. Меню. Интервью. Национальная кухня. 

Рецепт.  

 Месяца и времена года. Свободное время. Распорядок дня. Досуг, увлечения (чтение, кино и др.) 

 Каникулы и школьные оценки в немецкоговорящих странах.  Маленькая перемена (Повторение).   

Смотрится отлично: внешность и черты характера. Мода и одежда. Отношение к моде. Покупки.   

Вечеринки: День рождения, приглашение, поздравление. Планирование праздника, выбор 

подарка.    

Города Германии. Дорога в школу. Поездка и его планирование. О планах на каникулы. Интервью 

о путешествиях. Изучение языка на курсах. Открытка с места отдыха.  Большая перемена 

(Повторение)  

Языковые знания и навыки  

Орфография  

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 450-500 единиц. Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета. Основные способы словообразования: 1) аффиксация: • существительных с суффиксами -

ung (die Losung, die Ver- einigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die 

Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathe- matik); -e (die Liebe), -er (der 

Wissenschaftler) ; -ie (die Biologie); • прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (gliicklich); -
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isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam ); -bar (wunderbar)] • существительных и 

прилагательных с префиксом ип- (das Ungltick, ungliicklich), • существительных и глаголов с 

префиксами: vor- (der Vor- ort, vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspie/en); • глаголов с 

отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа 

erzahlen, wegwerfen, aufstehen, fernsehen.  

словосложение: • существительное + существительное (das Arbeitszimmег); • прилагательное + 

прилагательное (dunkelblau, hellblond); • прилагательное + существительное (die Fremdsprache), • 

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 2) конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); • образование 

существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). Интернациональные слова (der Globus, der 

Computer). Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Активный грамматический минимум для 6 класса   

• предложения с глаголами legen\liegen, stellen\ stehen, hangen, требующими после себя дополнение 

в Akkusativ \Dativ, обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin?\ Wo? (Ich hänge das Bild an 

die Wand, Das Bild hängt an der Wand.); • побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir 

lesen!; • все типы вопросительных предложений; • предложения с неопределённо-личным 

местоимением man ; • сложносочинённые предложения с союзами deshalb; • слабые глаголы со 

вспомогательным глаголом haben в Perfekt; • некоторые  сильные глаголы со вспомогательным 

глаголом sein в Perfekt ( fahren, gehen); •  модальные  глаголы wollen, müssen, können; • глаголы с 

отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens (anfangen, beschreiben); • распознавание и 

употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей, предлогов, имеющих 

двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ; • 

местоимения: личные и притяжательные; • количественные числительные и порядковые 

числительные. 

7 класс      

 Предметное содержание речи       

 Как прошло лето?  Каникулы и погода. Мои каникулы. Каникулы моих сверстников в Германии. 

Переписка с  зарубежными друзьями.  

 Планы на будущее/Мир профессий. Проблема выбора профессии.  Планы на будущее. 

Производственная практика. Роль иностранного языка  

 Дружба/ Межличностные отношения со сверстниками. Внешность и черты характера человека. 

Комплименты   

Маленькая перемена/ Повторение. 

 Изображение и звук/ Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, интернет). Общение со сверстниками. Взаимоотношения/ Отношения со сверстниками. 

Споры и компромиссы.  Чувства и настроение. Школа и школьная жизнь. Переписка с 

зарубежными сверстниками, общение в интернете.   

Это мне нравится/Описание внешности, характера. Выражение мнения. Покупка одежды. 

Увлечения и досуг.    

Подробнее о себе/ Описания и предположения.  

Школьная жизнь, время проведенное в школе. Взаимоотношения с учителями и сверстниками.   

Большая перемена/ Повторение и обобщение.   

Языковые знания и навыки  

Орфография  

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 450-500 единиц. Лексические 
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единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета. Основные способы словообразования: 1) аффиксация: • существительных с суффиксами -

ung (die Losung, die Ver- einigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die 

Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathe- matik); -e (die Liebe), -er (der 

Wissenschaftler) ; -ie (die Biologie); • прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (gliicklich); -

isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam•); -bar (wunderbar)] • существительных и 

прилагательных с префиксом ип- (das Ungltick, ungliicklich), • существительных и глаголов с 

префиксами: vor- (der Vor- ort, vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspie/en); • глаголов с 

отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа 

erzahlen, wegwerfen, aufstehen, fernsehen. 2) словосложение: • существительное + существительное 

(das Arbeitszimmег); • прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); • прилагательное + 

существительное (die Fremdsprache), • глагол + существительное (die Schwimmhalle); 3) конверсия 

(переход одной части речи в другую): • образование существительных от прилагательных (das 

Blau, der Junge); • образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, антонимии, 

лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи  

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

 Активный грамматический минимум для 7 класса   

• Cуществительные: Нулевой артикль, дательный падеж существительных, отрицание kein. • 

Глаголы: модальные глаголы в настоящем и прошедшем времени, повелительное наклонение, 

прошедшее повествовательное ( Praeteritum)  глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками, глаголов с суффиксом –ieren. Perfekt сильных и слабых глаголов, возвратные 

глаголы.            

 • Местоимения: личные местоимения в дательном падеже,притяжательные местоимения в дат. 

падеже,  возвратное местоимение sich; склонение местоимений  welch- , jed-, dies-. 

 •  Числительные: порядковые числительные в т.ч. при назывании дат.   

Прилагательные\ наречия: сравнительная степень прилагательных и некоторых наречий, 

склонение прилагательных после неопределенного артикля, после определенного артикля, после 

притяжательных местоимений, после kein. Склонение прилагательного в ед. и мн. числе.  

Предлоги: Предлоги с дат. и вин. падежами  

Синтаксис: условные придаточные предложения с союзом wenn, дополнительные придаточные с 

союзом dass  и придаточные причины с союзом weil. Порядок слов в сложном предложении.  

8 класс    

Предметное содержание речи       

Фитнес и спорт/Виды спорта. Занятия спортом. Части тела, травмы.   

 Школьный обмен/   Анкета для школьного обмена. Проблемы проживания в другой стране.  

Наши праздники/ Праздники в Германии и России.  

Свободное время и его планирование. Переписка с зарубежными друзьями. Маленькая перемена/ 

повторение.   

Воздух Берлина/ Берлин, достопримечательности Берлина. Программа пребывания.  

Ориентирование в чужом городе.  Покупка билетов. Родной город.  

Мы и окружающий мир/ Защита окружающей среды. Прогноз погоды. Ландшафты. Где бы 

хотелось жить, преимущества и недостатки. Экономия водных и энергоресурсов.  

Путешествие по Рейну/Путешествие, планирование поездки. Покупка билетов. Расписание 

движения транспорта.  Любимые места.  Прощальная вечеринка/ Переезд.   

Продукты и напитки для вечеринки, планирование вечеринки. Кулинарные рецепты. Подарки.  

Большая nepeмена / повторение и обобщение, контроль в формате Fit in Deutsch 2     

Языковые знания и навыки 

 Орфография  

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
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 Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объеме около 1000 единиц. Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета. 

Словообразование: Субстантивированные глаголы, сложные и составные слова.  

Грамматическая сторона речи 

 • Cуществительные: дательный и винительный падежи существительных.  

• Глаголы: модальные глаголы в настоящем и прошедшем времени, глагол wissen , глаголы 

legen\liegen, stehen\stellen, haengen\haengen, глаголы с двойным дополнением в дательном и 

винительных падежах.             

• Частицы: отрицательные частицы keiner, niemand, nichts, nie.   

Прилагательные: Склонение прилагательного в ед. числе. 

 Предлоги: Предлоги с дат. и вин. падежами, предлоги места и направления.  

Синтаксис: условные придаточные предложения с союзом wenn, уступительные придаточные 

предложения с союзом trotzdem. Косвенная речь.  

9 класс    

Предметное содержание речи       

Будущая профессия/ Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль ИЯ в планах на будущее.  

Где мы живём? / Дом/квартира моей мечты. Уборка и порядок в доме. Объявления о продаже и 

аренде жилья.  Будущее/ Прогнозы на будущее. Город будущего.   

Еда/ Здоровый образ жизни. Питание. В кафе. Меню. Жалоба. Проблемы с весом. 

 Выздоравливай! / Запись на прием к врачу. У врача. Проблемы со здоровьем. Лекарства.  

Моё место в политической жизни/ Политическая жизнь и политическое устройство Германии и 

других немецкоязычных стран. / России. Избирательные права молодежи. Выборы.   

Планета Земля/ Климат и его изменение. Проблемы экологии. Сортировка мусора. Экологические 

технологии.   

Что такое красота? / Внешность и черты характера. Красота и фитнесс. Покупка одежды.   

Получай удовольствие! / Досуг и увлечения. Экстремальные виды спорта. Интервью и письмо.  

 Техника/ История роботов, их возможности. Дискуссия. Письмо в редакцию.   

Стена – граница – зелёный пояс/ Исторические события и их роль в нашей жизни.   Опрос и 

интервью об исторических событиях. Исторические события в Германии и России.     

Языковые знания и навыки 

Орфография  

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

 Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи  изученных  лексических  единиц  (слов  в  их  основных  

значениях,  словосочетаний,  реплик-клише  речевого  этикета);   знание  основных  способов  

словообразования  (аффиксация,  словосложение,  конверсия);     понимание  явлений  

многозначности  слов  второго  иностранного  языка,  синонимии,  антонимии  и  лексической  

сочетаемости;     распознавание  и  употребление  в  речи  основных  морфологических  форм. 

Грамматическая сторона речи 

Имя существительное: родительный падеж (Genitiv)в единственном и множественном числе.  
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Предлог: предлоги с родительным падежом (wegen, während); предлоги для обозначения действия 

в прошлом или будущем с дательным падежом (in, vor); вопросительные и указательные 

местоименные наречия (fragende und demonstrative Pronominaladverbien worauf - darauf).  

Местоимение: указательные местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben.  

Имя прилагательное: образование превосходной степени имени прилагательного (Superlativ); 

употребление имени прилагательного в превосходной степени в функции обстоятельства (am 

schönsten) и в функции определения (der/die/das schönste).  

Глагол: образование и употребление будущего времени (Futur I: werden + Infinitiv);образование и 

употребление претерита слабых и сильных глаголов; образование и употребление 

предпрошедшего времени (Plusquamperfekt);глагол lassen в значении «выполнение действия 

третьим лицом», «приказание» (Er lässt seinen Koffer tragen; Er lässt sein Notebook benutzen); в 

значении «разрешать» (Lass mich ausreden!);употребление глагола lassen в перфект; образование 

пассива для обозначения настоящего (Präsens Passiv)и простого прошедшего времени (Präteritum 

Passiv); употребление возвратных глаголов с местоимением в винительном и дательном падежах 

(Ich wasche mich ≠ Ich wasche mir die Hände); глаголы с предложным управлением.  

Предложение: порядок слов в предложении с двумя дополнениями в винительном и дательном 

падежах (по-вторение); употребление инфинитива с частицей zu после глаголов, наречий и имён 

существительных (Ich fange an …; Es ist wichtig …; Es macht mir Spaß …); использование 

инфинитивной группы um … zu для выражения цели; придаточные предложения цели с союзом 

damit; придаточные предложения с временными союзами nachdem, als, während; придаточные 

предложения с союзом ob и с вопросительным союзным словом для выражения косвенного 

вопроса; определительные придаточные предложения с относительными местоимениями (der, die, 

das - im Nominativ, Dativ, Akkusativ), с предлогами и без, а также с вопросительными союзными 

словами (wo, wie, was) 

 Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

Говорение  

Диалогическая речь  

  умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, 

диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги с соблюдением норм речевой культуры, 

принятых в стране изучаемого языка, на основе новой тематики и расширения ситуаций 

официального и неофициального общения. На данном этапе предполагается вариативное 

использование всех типов диалогов, их комбинирование.  Объём диалога от 3 реплик (5-7 класс) 

до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 

минуты (9 класс). 

Монологическая речь  

  Использование основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст, либо заданную коммуникативную ситуацию, обосновывать или объяснять 

намерения, сопоставлять явления культуры контактируемых языков, пояснять различия в 

культурах, делать презентации результатов проектного задания. Объём монологического 

высказывания от 5—10 фраз (5-7 класс) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность 

монолога 1 —1,5 минуты (9 класс). 

 Аудирование  

 восприятие и понимание на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: 

объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. Содержание 

текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность.  Аудирование с полным пониманием содержания 

осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 
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материале. Время звучания текста — до 1 минуты. Аудирование с пониманием основного 

содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными 

и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты.   

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию.  Время звучания текстов — до 1,5 

минуты. 

Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

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

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). Жанры 

текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: 

статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с 

пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 600—700 слов. Чтение с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов 

и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём 

текста для чтения — около 350 слов. Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 

слов. 

 Письменная речь  

 — писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объемом 30—40 слов, включая адрес); 

 — заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 — писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо).   

Объем личного   письма — около   100—120   слов, включая адрес; 

 — составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.  

Социокультурные знания и умения  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 — знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 — сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 — лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (проведения выходных дней, 

основных национальных праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, 

поговорками, пословицами); 

 — представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
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неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

 — умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения  

Совершенствуются умения:  

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 — использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 — прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов;  

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике;  

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Формируются и совершенствуются умения: 

 — работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 — работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;  

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 — планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретацию, разработку 

краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

 — самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные умения  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

-социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

 -создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

-приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том 

числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;   

-ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира.  

2.2.7. История России. Всеобщая история. 

История Древнего мира  

Введение   

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки.  

Раздел I. Первобытность.   

 Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия первобытных 

людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие 

земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. 

Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций.  
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Понятия: «Линия времени» и хронология. Карта Древнего мира.  

Раздел II.  Древний Восток   

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. 

Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское 

царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.  

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 

походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.  

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 

царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.  

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская 

держава: военные походы, управление империей.  

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии.  

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена.  

Раздел III. Древняя Греция   

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». 

Верования древних греков. Сказания о богах и героях.  Греческие города-государства: 

политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая 

колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: 

основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация 

военного дела.  

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, 

герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии.  

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры.  

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.  

Раздел IV. Древний Рим   

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим 

эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних 

римлян.  

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме.  

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.  

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура.  

Пантеон. Быт и досуг римлян.  

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.  

История средних веков  
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Введение   

Средние века: понятие и хронологические рамки.  

Раздел I. Раннее Средневековье   

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств.  

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. 

Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и 

подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье.  

Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства.  

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура раннего Средневековья.  

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика 

Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии.  

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания 

арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.  

Раздел II. Зрелое Средневековье   

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.  

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община.  

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых 

городов. Быт горожан.  

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские 

ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков.  

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики 

в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных 

противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и 

падение Византии.  

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии 

в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер 

культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. 

Гуманизм.  

Раннее Возрождение: художники и их творения.  

Раздел III. Страны Востока в Средние века.   

 Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покоренных 

народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана 

и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и 

подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность 

индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.  

Раздел IV. Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура.  

Итоговое повторение: «Историческое и культурное наследие Средневековья».   

От Древней Руси к Российскому государству                                 

Введение   
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Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники 

по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.   

Раздел I.  Народы и государства на территории нашей страны в древности   

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний.  

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.   

Раздел II. Восточная Европа в середине I тыс. н. э.   

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, 

западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной 

Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.   

Раздел III. Образование государства Русь   

Исторические условия складывания русской государственности: природноклиматический фактор 

и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э.  

Формирование новой политической и этнической карты континента.    Государства 

Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования Древнерусского 

государства. Начало династии Рюриковичей.   

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения 

с Византийской империей, странами Центральной,  

Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. 

Путь из варяга в греки. Волжский торговый путь.   

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.   

Раздел IV. Русь в конце X – начале XII в.   

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как 

центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-

политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 

Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.   

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы.  

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 

отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и Кипчак), странами Центральной, 

Западной и Северной Европы.  

Раздел V. Культурное пространство   

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и 

хронология.   

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 

Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.   
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Раздел VI. Русь в середине XII – начале XIII в.   

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, 

Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 

строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.   

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-

Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы 

Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева Польского.   

Раздел VII. Русские земли в середине XIII - XIV в.   

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского 

нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).   

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.   

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси.  

Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной  

Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей.   

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.   

Раздел VIII. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.   

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. 

Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.   

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. 

Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) 

и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком.  

Раздел IX. Культурное пространство   

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура.  

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.   

Раздел X. Формирование единого Русского государства в XV веке   

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковнополитической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван 

III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора 

великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 

церковное строительство. Московский Кремль.   

Раздел XI.  Культурное пространство   

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, 

ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. 



 

 

241 
 

Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и 

раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 

Природа и население Вологодского края в древности  

Природные условия ледникового периода: ледник в северо-западной части края и сухая холодная 

арктическая тундра на остальной территории. Растительный и животный мир: травы, мхи и 

невысокие кустарники, мамонты, северные олени, овцебыки, бизоны, шерстистые носороги. 35–40 

тысяч лет назад – появление первых охотников на территории края. Временные стоянки и 

жилища. Находки археологов на берегах рек Сухоны, Шексны и их притоков.  

Каменный век. Послеледниковые изменения в климате. Появление племен на территории 

Вологодского края. Остатки их стоянок по берегам рек и озер: жилища, очаги, каменные и 

костяные ножи, скребки для обработки шкур, наконечники стрел, копий и дротиков, резцы, 

сверла, проколки. Охота, рыболовство и собирательство как основные занятия. Производство 

керамики – посуды из обожженной глины. Появление первобытного искусства: украшение 

одежды подвесками из кости или камня, а орудий – тонкой резьбой. Фигурки из кремня, кости, 

дерева, глины, изображающие животных, птиц, чело века. Следы сложного погребального обряда.  

Железный век. Установление в VII–VI веках до нашей эры на территории края умеренно теплого и 

влажного климата. Изготовление железных орудий труда и оружия. Древние печи для получения 

железа и другие следы его производства в поселениях Куреваниха в Устюженском районе, Векса в 

Вологодском районе. Освоение меди.  

Прирученные животные. Развитие земледелия. Возникновение городищ - поселений нового типа.  

Население. Коренные обитатели края – финно-угорские племена чудь, меря, весь. Погребения-

курганы.  

Расселение славян в крае в V–VI веках. Древнейшие поселения славян на берегах рек, 

протекающих в западной части края: Чагоды, Мологи, Песи. Поселки древних славян. Подсечное 

земледелие, скотоводство, охота.  

Территория Вологодского края в составе Древнерусского государства.  

Население. VIII–IX века – вторая волна переселения славянских племен. Словене ильменские – 

охотники на бобра, куницу, соболя и других пушных зверей. Торговля пушниной со 

скандинавскими и арабскими странами, с Византией.  

Пашенное земледелие. Использование сохи для обработки земли.  

Формирование белозерцев – древнерусского народа на основе славянского языка и культуры при 

взаимодействии с культурой местных жителей. Белоозеро как административный, торговый и 

религиозный центр. Упоминание на страницах летописи под 862 годом как города, в котором 

правит князь Синеус, брат правителя Руси Рюрика. Строительство первой в нашем крае церкви.  

Поселения и коммуникации. Появление в IX–XI веках крупных торговоремесленных поселений – 

Устюжна, Луковец, Крутик, Минино. Распространение христианства. Волоки как сухопутные 

дороги, Заволочье как название обширных новгородских владений, лежащих далеко к северу и 

востоку от Белого озера. Становление системы погостов – постоянных мест сбора дани. События, 

произошедшие в Белозерье в 1071 году. Ян Вышатич и казнь волхвов.  

Появление с конца XI века в Белозерье данников ростовских князей. Борьба между Новгородом и 

Ростово-Суздальской землей за право собирать дань и охотиться в Заволочье и на других северных 

территориях. Интересы Камской (Волжской) Булгарии в Подвинье. Основание новых погостов и 

городков.  

Основание Вологды и Гледена при слиянии рек Сухона и Юг.  

Вологодский край в середине XIII – XIV веках  

Время монгольского владычества. 1238 год – битва на реке Сити. Участие в битве Василька 

Ростовского (ему принадлежали Белоозеро и Устюг). Всеволод Ярославский, владевший землями 

по берегам Кубенского озера. Героическая гибель Василько Ростовского.  

Ордынские баскаки. Восстания горожан против баскаков в 1262 году. События в Великом Устюге 

– Буга-богатырь и Мария. Основание ИоанноПредтеченского монастыря.  
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Участие населения Вологодского края в Куликовской битве. Белозерский полк. Гибель в 

Куликовской битве белозерских князей во главе с князем Федором Романовичем с сыном Иваном.  

Население. XIII–XV века - массовое переселение людей из южных и западных районов Руси на 

волжские и северные окраины страны. Эпидемии 1332-33, 1364, 1420, 1426 годов. Многократное 

заселение и освоение одних и тех же территорий. Возрастание численности русских, ассимиляция 

финно-угорского населения края.  

Занятия населения. Усиление роли сельского хозяйства с XII– XIII веков. Орудия труда - топор, 

секира, лопата, соха, плуг, серп, коса. Использование сохи с полицей. Рожь и овес – основные 

зерновые культуры. Выращивание льна, конопли, хмеля. Огородные культуры – репа, лук, чеснок, 

капуста, ряд других овощей. Скотоводство - коровы, лошади, овцы, свиньи. Занятия охотой, 

рыболовством, бортничеством, сбором грибов и ягод. Промысловое значение охоты на пушного 

зверя.  

Княжества. Белозерское княжество. Белозерский князь Глеб Василькович (1238–1278). Переход 

Белозерского княжества к Москве. Ростовско-Устюжское удельное княжество. С 1363 года 

Великий Устюг - центр обширного удела Ростовского княжества. Усиление зависимости 

княжества от Москвы. Участие устюжан в войнах Москвы с Новгородом за Заволочье.  

Культурное пространство. Возрастание значения Сухоно-Двинского речного пути, который 

связывал край и центр страны с Севером и Приуральем, богатыми солью и пушниной. 

Возрастание роли Вологды. Строительство в Вологде городских укреплений, в 1303 году – 

Успенского собора.  

Предметы христианского культа XI–XII веков, выявленные археологами в Вологодском крае. 

Первые сведения летописей о строительстве и наличии церквей и монастырей в крае (XII–XIII 

века). Древнейшие монастыри края: Вологодский Троицкий Герасимов (1147), Михайло-

Архангельский и Троицкий Гледенский (1212), Ивановский монастыри (1262) в Великом Устюге, 

Троицкий Усть-Шехонский монастырь у истоков Шексны (1251), Спасо-Преображенский 

монастырь на Каменном острове Кубенского озера (1340).  

Вологодского край в период формирования единого русского государства. XV век.  

Города и центры. Города как центры ремесла и торговли. Исчезновение двух городов: старого 

Белоозеро и Гледена. Устьшехонский и Троице-Гледенский монастыри как память об этих 

городах. Рост городов -новый Белозерск, Вологда, Устюг и Устюжна. Укрепление торговых связей 

внутри края и с другими районами страны. Значительная роль в торговле монастырей: 

КириллоБелозерского, Спасо-Прилуцкого и других. Появление ярмарок под стенами монастырей.  

Борьба Новгорода и Москвы за Вологодский край в конце XIV – XV веках. Включение большей 

части новгородских земель края в Московское княжество в последние годы правления Василия II 

Темного (завещание 1462 года).  

Управление краем наместниками князей московских.  

1462 год – окончательный переход Устюжского края под власть Москвы.  

Изменения в Вологодском крае после феодальной войны. Создание удельного Вологодского 

княжества. Князь Андрей Меньшой. Переход Вологодского княжества под власть Москвы по 

завещанию Андрея Меньшого.  

Переход Вытегорского края и Заволочья в состав единого Русского государства после похода 

Ивана III «миром» на Новгород в 1478 году.  

Белозерский князь Михаил Андреевич (1432–1486) - верный союзник великих князей московских 

Василия II (Темного) и Ивана III. Михаил Андреевич завещает свой удел московскому великому 

князю. Белозерская уставная грамота 1488 года, определявшая отношения края с центральной 

властью. Окончательная ликвидация Белозерского княжества.  

 Культурное пространство  

Рост общежительных монастырей, учреждаемых учениками Сергия Радонежского, середины XIV 

века: Спасо-Прилуцкий монастырь под Вологдой (1370), Успенский Кирилло-Белозерский (1397) 

и Ферапонтов (1398) в Белозерье, Троицкий Павлов Обнорский, Спасо-Нуромский монастыри и 

КорнилиевКомельский в Грязовецких лесах. Монастыри-миссионеры, монастыри-феодалы, 

монастыри-просветители, монастыри-тюрьмы.  
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Церковные деятели: Димитрий Прилуцкий, Кирилл Белозерский, Ферапонт Можайский и 

Мартиниан Белозерский, Павел Обнорский, Корнилий Комельский, Дионисий Глушицкий.  

Просветительская и миссионерская деятельность Стефана Пермского.  

Вологда центр Вологодско-Пермской епархии.  

Нил Сорский и его пустынь – центр нестяжательства в русской церковной жизни и культуре.  

Складывание общерусских основ быта и культуры населения. Обучение грамоте в монастырях, 

церквях или у отдельных лиц на дому. Рукописные азбуки на пергамене или на бересте. 

Формирование книжных собраний в монастырях. Летописание в Кириллове монастыре и в 

Устюге. Создание общерусской «Вологодско-Пермской летописи» в Вологде в конце XV века. 

«Сказание о белоризцах», «Сказание о Спасо-Каменном монастыре», «Житие Дмитрия 

Прилуцкого», «Житие Дионисия Глушицкого».  

Изба как основной тип городского и сельского жилого помещения. Строительные материалы и 

структура избы.  

Клетcкие и шатровые деревянные церкви. Ризположенская церковь из села Бородавы (1485). 

Шатровые храмы. Распространение храма «восьмерик на четверике». Строительство каменных 

храмов: Спасо-Преображенский собор в Спасо-Каменном монастыре (1481), соборы Рождества 

Богородицы в Ферапонтовом (1490) и Успения Богородицы в Кирилло-Белозерском (1497) 

монастырях.  

Строительство обширного деревянного кремля в Белоозере (1487).  

Формирование своеобразной живописи Севера России. Дионисий Глушицкий.  

Икона «Кирилл Белозерский» (1424). 

Понятия и термины:   

Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Подсечно-огневая система земледелия, 

перелог, двухполье, трѐхполье. Натуральное хозяйство и рынок. Город. Концы и улицы 

(Новгород). Село. Дань, полюдье. Монархия, республика. Князь, вече, посадник, воевода, 

тысяцкий, бояре, отроки, гриди, детские. Дружина. «Люди градские», «гражане». Купцы. Гости. 

Смерды, закупы, холопы. Язычество, христианство, православие, ислам, иудаизм. Епархия. 

Монастырь. Митрополит. Патриарх. Автокефалия (церковная). Десятина. Раздробленность. 

Вотчина. Поместье. Крестьяне. Барщина и оброк. Граффити. Базилика. Крестовокупольный храм. 

Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития, житийная литература. Берестяные грамоты. Былины. 

Орда. Курултай, тумен, нойон, баскак, ярлык, «выход». Крестоносцы. Централизация. Кормление. 

Царь. Государственная символика. Герб.   

Персоналии:   

Рюрик. Аскольд и Дир. Олег. Игорь. Ольга. Святослав Игоревич. Владимир Святой. Борис и Глеб. 

Святополк Окаянный. Ярослав Мудрый. Ярославичи: Изяслав, Святослав, Всеволод. Всеслав 

Полоцкий. Святополк Изяславич. Владимир Мономах. Мстислав Великий. Ярослав Осмомысл. 

Роман Мстиславич. Даниил Галицкий. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод 

Большое Гнездо. Мстислав «Удатный». Игорь Святославич. Чингисхан. Батый (Бату-хан). Юрий 

Всеволодич. Ярослав Всеволодич. Михаил Всеволодич Черниговский. Александр Невский. 

Даниил Московский. Михаил Ярославич Тверской. Юрий Данилович. Иван Калита. Миндовг. 

Гедимин. Ольгерд. Ягайло. Витовт. Узбек. Мамай. Тохтамыш. Едигей. Тимур. Дмитрий Донской. 

Василий I. Василий Тѐмный. Иван III. Кирилл и Мефодий. Кий. Митрополит Иларион. Нестор. 

Даниил Заточник. Сергий Радонежский. Стефан Пермский. Митрополиты Пѐтр, Алексий, Иона. 

Софья Витовтовна. Юрий Дмитриевич. Дмитрий Шемяка. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

ЕвфимийII (новгородский архиепископ). Марфа Борецкая. София (Зоя) Палеолог. Афанасий 

Никитин. Аристотель Фиораванти.   

События/даты:   

VI-IX вв. — расселение славян по территории Восточной Европы   

860 – поход Руси на Константинополь   

862 – «призвание» Рюрика   

882 – захват Олегом Киева   

907 – поход Олега на Константинополь   
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911 – договор Руси с Византией   

941 – поход Игоря на Константинополь   

944 – договор Руси с Византией   

964-972 – походы Святослава   

978/980-1015 – княжение Владимира Святославича в Киеве   

988 – крещение Руси   

1015-1026 – усобицы между сыновьями Владимира   

1016-1018 и 1019-1054 – княжение Ярослава Мудрого   

XI в. – Правда Русская (Краткая редакция)   

1068 – восстание в Киеве   

1097 – Любечский съезд   

1113 – восстание в Киеве, «Устав» Владимира Мономаха   

1113-1125 – княжение в Киеве Владимира Мономаха   

1125-1132 – княжение в Киеве Мстислава Великого   

1130-е – завершение разделения Руси на земли  

Начало XII в. – «Повесть временных лет»   

XII в. – Правда Русская (Пространная редакция)  

1147 – первое упоминание Москвы   

1185 – поход Игоря Святославича на половцев   

1199 – объединение Галицкой и Волынской земли   

1223 – битва на р. Калке   

1237-1241 – завоевание Руси Монгольской империей   

1240, 15 июля – Невская битва 1242, 5 апреля – Ледовое побоище   

1242-1243 – образование Золотой Орды  

1325-1340 – княжение Ивана Калиты.   

1327 – антиордынское восстание в Твери   

1359-1389 – княжение Дмитрия Донского   

1378, 11 августа – битва на р. Воже  

1380, 8 сентября – Куликовская битва   

1382 – разорение Москвы Тохтамышем   

1383-1389 – закрепление великого княжения Владимирского за московским княжеским домом   

1389 – 1425 – княжение Василия I   

1395 – разгром Золотой Орды Тимуром  

1410, 15 июля – Грюнвальдская битва   

1425-1453 – междоусобная война в Московском княжестве   

1425-1462 – княжение Василия II   

1448 – установление автокефалии Русской церкви   

1462-1505 – княжение Ивана III   

1472 – прекращение выплаты дани в Орду   

1478 – присоединение Новгородской земли к Москве   

1480 – «стояние» на р. Угре   

1485 – присоединение Тверского великого княжества к Москве   

1487-1503 – присоединение Чернигово-Северской и части Смоленской земель   

1497 – принятие общерусского Судебника  

Региональный компонент:   

Понятия и термины  

Чудь, меря, весь, белозерцы, Заволочье, уставная грамота, общежительные монастыри, 

нестяжательство, клетские церкви, шатровые церкви.  

Персоналии  

Синеус, данник Ян Вышатич, князь Глеб Василькович, князь Федор Романович, князь Андрей 

Меньшой, князь Михаил Андреевич, Димитрий Прилуцкий, Кирилл Белозерский, Ферапонт 



 

 

245 
 

Можайский и Мартиниан Белозерский, Павел Обнорский, Корнилий Комельский, Дионисий 

Глушицкий,  

Стефан Пермский, Нил Сорский  

События и даты  

862 г. – призвание варягов на княжение в Новгород; начало правления Синеуса в Белоозере.  

1071 г. – народное восстание в Белоозере под предводительством волхвов 1262 год – восстание 

против баскаков в Устюге.  

1462 г. - окончательный переход Устюжского края под власть Москвы и включение новгородских 

земель края в Московское княжество по завещанию Василия II.  

1478 г. – включение Вытегорского края и Заволочья в состав Московского княжества  

1481 г. – переход Вологодского княжества под власть Москвы  

1481 г.- возведение первого каменного храма в Вологодском крае (Спасо- 

Преображенский собор в Спасо-Каменном монастыре)  

1486 г. – ликвидация самостоятельности Белозерского княжества и вхождение  

его в состав Московского государства 

История Нового времени  

Введение.  

Новое время: понятие и хронологические рамки.   

Европа в конце ХV— начале XVII в.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение 

мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка.  

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе.  

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны.  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.  

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.  

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.  

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции.   

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: 

художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили 

художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия.  

Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.  

Страны Востока в XVI—XVIII вв.  

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии.  

Итоговое повторение. 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству.  

Введение   

Раздел I. Россия в XVI веке.   

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление 

великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война 
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с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 

европейские государства.   

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.   

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж 

князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и 

Литвой.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и 

Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия 

Косого.   

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и 

значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. 

Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа – формирование органов местного самоуправления.   

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 

1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. 

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 

Сибири.   

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. 

Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного 

казачества.   

Многонациональный состав населения Русского государства. Финноугорские народы. Народы 

Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на 

государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная 

церковь. Мусульманское духовенство.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.   

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций 

России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 

1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 

крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.   

Раздел II. Смута в России   

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика 

Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 

гг. и обострение социально-экономического кризиса.   

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность 

Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.   

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских 

отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 

Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. 

Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Оборона Смоленска.   

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 
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Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.   

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила 

Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. 

Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.   

Раздел III. Россия в XVII веке   

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством.   

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 

Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. 

Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества.   

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.   

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком.   

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. 

Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, 

свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон 

и в Сибирь. Восстание Степана Разина.   

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным 

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. 

Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. 

Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с 

Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский 

мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 

манчжурами и империей Цин.   

Раздел IV. Культурное пространство   

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена 

Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование 

бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. 

Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. 

Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты.   

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы 

быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия.  

Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны.   

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 
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(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 

Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.   

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись.   

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с 

князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в 

российской культуре. Симеон Полоцкий.  

Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.   

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.   

Региональный компонент 

Территориально-административные изменения в крае. Формирование уездов и земель. Основные 

части уездов: половины, станы и волости. Поселения: деревня, починки, погосты, села. Города как 

центры уездов: Белоозеро (Белозерск), Вологда, Тотьма, Устюг, Шенкурск, Устюжна.  

Формы землевладения: земли черносошные и вотчинные. Категории крестьян - черносошные и 

частновладельческие: дворцовые, боярские, монастырские и помещичьи.  

Традиционные занятия населения. Расширение круга выращиваемых огородных культур. 

Появление яблоневых садов. Развитие пчеловодства.  

Заготовка древесного угля для кузниц, золы для обработки кожи, смолы.  

Солеварение. Сольвычегодское и Тотемское усолья.  

Городские ремесленники: кузнецы и молотники, плотники, сапожники, кожевенники, хлебники. 

Железное Поле, Устюжна Железопольская – город кузнецов. Государственные заказы на оружие 

(пищали, пушки) и боеприпасы. Появление дворов иностранных купцов, английской торговой 

конторы, канатной мануфактур во второй половине XVI века в Вологде.  

Торговля и торговые пути. Белозерско-Онежский и Сухоно-Двинский водные торговые пути. 

Основные товары из Белоозера: изделия из железа, рыба и беломорская соль; Устюжны – изделия 

из железа и кожи; Тотьмы – соль, рыба и хмель; Вологды – рыба, зерно, полотно, кожи, мыло; 

Устюга – пушнина, изделия из железа, зерно, хмель.  

Место нашего края в развитии внешней политики России и международной торговли. Русское 

посольство 1556 года в Англию. Посол вологжанин Осип Непея.  

Реформы местного управления. Административная реформа 1551–1556 годов. Замена аппарата 

наместников и волостелей земскими избами - новыми органами управления в уездах. Земские 

старосты. Подчинение местных органов власти московским приказам как важная составная часть 

проходившего в стране процесса централизации.  

Включение Вологды и Северных уездов по Сухонско-Двинскому пути в состав опричнины Ивана 

Грозного. Вологда – вторая столица опричнины. Строительство царского дворца и Софийского 

собора в Вологде.  

На приграничных рубежах. Набеги казанских татар на Вологодский край. Походы северян в 

Западную Сибирь в 1465 и 1483 годах. Выход отрядов северян, в их числе – вологжане, важане, 

устюжане - на реку Печору. Укрепление торговых связей русских с народами Сибири после 

похода Ермака и роль в этом населения северных уездов страны, в том числе и Вологодского края. 

Поставка хлеба в сибирские города населением Устюжского, Тотемского и ряда других уездов 

Севера.  

Край во времена Смуты. Свержение Лжедмитрия I и ссылка поляков в города Поволжья и Севера. 

Борьба с тушинцами: 1609 г. - героическая оборона Устюжны. Вологжане в войсках М. В. 

Скопина-Шуйского. Борьба за освобождение страны и края от польско-шведских интервентов в 

1611-1619 гг.: участие в I и II ополчениях. Разорение Белозерска и Вологды, оборона 

КириллоБелозерского монастыря, Великого Устюга, Кичменгского Городка. 

Социальноэкономические последствия Смутного времени.  

Управление краем после Смуты. Социально-политическое развитие края. Введение воеводского 

правления. Раздача земель Вологодского, Белозерского и Устюженского уездов в поместья и 

вотчины. Рост повинностей частновладельческих и черносошных крестьян и посадского 
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населения. Борьба крестьян с ростом землевладения монастырей. Усиление миграции сельского и 

посадского населения.  

Экономическое развитие края в XVII веке. Оживление в сельском хозяйстве. Углубление 

специализации районов, рост товарности. Старые и новые центры ремесла. Леденгские 

солепромыслы. Укрупнение производства (простая кооперация в кузнечном деле, мануфактурное 

производство). Рост торговли. Падение значения Белозерска, Устюжны. Усиление экономического 

потенциала Вологды и Великого Устюга. Формирование новых торговых центров (Верховажский 

посад), новых ярмарок (Грязовецкая). Купцы края: Босые, Грудицины, Ревякины, Усовы (В. 

Устюг), Г. Фетиев (Вологда). Формирование областных рынков. Соляной бунт в Устюге (1648).  

Православная церковь. Создание Вологодско-Белозерской, УстюжскоТотемской и Холмогорско-

Важской епархий (1682). Рост церковных приходов. Образование новых монастырей. Типы 

монастырей. Новые святые Вологодского края. Проявления церковного раскола на территории 

края. Старообрядцы в крае.  

Патриарх Никон в ссылке, в Ферапонтове и Кирилло-Белозерском монастырях.  

Культурное пространство  

Книжные собрания Кирилло-Белозерского, Ферапонтова, Спасо-Прилуцкого, Спасо-Каменного, 

Павло-Обнорского монастырей. Центры местного летописания: Устюг («Устюжский летописный 

свод»), Кирилло-Белозерский монастырь  

(краткие летописцы), канцелярия вологодско-пермских епископов и СпасоПрилуцкий монастырь.  

Местные предания о пребывании Ивана Грозного в Вологде. Тотемские предания о Ермаке 

Тимофеевиче.  

Cтроительство в XVI веке каменных стен с башнями в Кирилло-Белозерском монастыре. Начало 

строительства каменных храмов с конца XV. Возведение в Спасо-Каменном монастыре в 1543– 

1549 годах Успенской церкви-колокольни с трапезной палатой. Строительство в 1537–1542 годах 

в Спасо-Прилуцком монастыре Спасского собора. Возведение Успенского собора в Белозерске 

(1533).  

Живопись, прикладное искусство. Фрески Дионисия в храме Рождества Богородицы Ферапонтова 

монастыря (в 1500–1501). Первые парсуны (портрет гостя Г. Фетиева). Росписи храмов. Дмитрий 

Плеханов и другие. Развитие искусства книжной миниатюры. Различные виды прикладного 

искусства: резьба по дереву, кости и камню, шитье, художественное оформление тканей, 

ювелирное дело, резьба по дереву. Изделия устюжских кузнецов-ювелиров.  

Градостроительство в XVII веке. Каменные стены Вологодского архиерейского дома. Великая 

государева крепость в Кирилло- Белозерском монастыре. Деревянное и каменное храмовое 

зодчество края.  

Вклад устюжан и тотьмичей в освоение и изучение Сибири.  

Понятия и термины  
Местничество. Кормление. Дети боярские. Избранная рада. Реформы. Челобитная. Самодержавие. 

Государев двор. Сословно-представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Крепостное 

право. Соборное уложение. Казачество. Гетман. Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. 

Протекционизм. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Секуляризация культуры. Парсуна. Полки 

нового и иноземного строя. Стрельцы. Ясак.   

Персоналии   

Василий III. Елена Глинская. Иван IV Грозный. Федор Иванович. Борис Годунов. Лжедмитрий I. 

Лжедмитрий II. Василий IV Шуйский. Михаил Федорович. Алексей Михайлович. Федор 

Алексеевич. А.Ф.Адашев. Протопоп Сильвестр. А.М.Курбский. Малюта Скуратов. Митрополит 

Филипп (Колычев). Ермак. И.И.Болотников. Патриарх Гермоген. П.П.Ляпунов. И. Заруцкий. 

К.Минин. Д.М.Пожарский. Патриарх Филарет. Б.И.Морозов. Патриарх Никон. Протопоп Аввакум. 

А.Л.Ордин-Нащокин. А.С. Матвеев. Степан Разин.   

Иван Федоров. Андрей Чохов. Симон Ушаков. Симеон Полоцкий. Епифаний Славинецкий. 

Ерофей Хабаров. Семен Дежнев. Василий Поярков.   

События/даты:   

1505 – 1533 – княжение Василия III   
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1510 – присоединение к Москве Псковской земли   

1514 – возвращение Смоленска   

1521 – включение в состав Московского государства Рязанской земли   

1533 – 1584 – княжение (царствование) Ивана IV Васильевича Грозного.   

1533 – 1538 – регентство Елены Глинской   

1538 – 1547 – боярское правление   

1547 – принятие Иваном Грозным царского титула   

1549 – первый Земский собор   

1550 – принятие «Царского судебника»   

1552 – взятие русскими войсками Казани   

1556 – присоединение к России Астраханского ханства.   

1556 – отмена кормлений   

1558 – 1583 – Ливонская война   

1564 – издание первой российской печатной книги   

1565 – 1572 – опричнина   

1581 – 1585 – покорение Сибири Ермаком   

1584 – 1598 – царствование Федора Ивановича   

1589 – учреждение в России патриаршества   

1598 – прекращение династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова   

1598 – завершение присоединения к России Сибирского ханства  

1598 – 1605 – царствование Бориса Годунова   

1601-1603 – движение «разбоев».   

1604– 1618 – Смута в России   

1605– 1606 – правление Лжедмитрия I.   

1606– 1610 – царствование Василия Шуйского.   

1606-1607 – восстание Ивана Болотникова.   

1607– 1610 – движение Лжедмитрия II.   

1610 – договор с Сигизмундом III о приглашении на царство королевича Владислава и вступление 

в Москву польского гарнизона   

1611 – 1612 – I и II Ополчения. Освобождение Москвы.   

1613 – 1645 – царствование Михаила Федоровича.   

1617– Столбовский мир со Швецией   

1618– Деулинское перемирие с Речью Посполитой.   

1632 – 1634 – Смоленская война.   

1645 – 1676 – царствование Алексея Михайловича   

1648 – Соляной бунт в Москве   

1648– поход Семена Дежнева   

1649– принятие Соборного Уложения. Оформление крепостного права в центральных регионах 

страны   

1649 – 1653 – походы Ерофея Хабарова   

1653– реформы патриарха Никона, начало церковного раскола   

1654– Переяславская Рада. Переход под власть России Левобережной Украины   

1654 – 1667 – война с Речью Посполитой.   

1656 – 1658 – война со Швецией.   

1662 – Медный бунт   

1667 – Андрусовское перемирие   

1670 – 1672 – восстание Степана Разина.   

1676 – 1682 – царствование Федора Алексеевича.   

1677-1678 – Чигиринские походы.  

Региональный компонент:  

Понятия и термины  
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Уезды, половины, станы, волости, деревни, починки, погосты, села, черносошные крестьяне, 

Белозерско-Онежский и Сухоно-Двинский водные торговые пути  

Персоналии  

Осип Непея, купцы: Босые, Грудцины, Ревякины, Усовы, Фетиевы, иконописцы: Дионисий, 

Дионисий Глушицкий, Дмитрий Плеханов.  

События и даты  

1501 г. – роспись храма Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря (Дионисий).  

1609 г. - оборона Устюжны от поляков  

1648 г. - соляной бунт в Устюге.  

1682 г. - создание Вологодско-Белозерской, Устюжско-Тотемской и Холмогорско-Важской 

епархий. 

История Нового времени XVIII век  

Введение.  

Эпоха Просвещения  

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война 

североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; 

«отцы-основатели».  

Эпоха промышленного переворота  

Великая Французская революция  

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции.  

Итоговое повторение.  

 Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи  

Введение  

Раздел I. Россия в эпоху преобразований Петра I   

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце 

XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.   

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его 

значение. Сподвижники Петра I.   

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 

Введение подушной подати.   

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении 

страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к 

купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление 

налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).   

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая 

столица.   

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.   

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.   

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.   

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию 

на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.   
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Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход 

Петра I.   

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. 

Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие 

Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. 

Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.   

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе 

жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. 

Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в 

одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.   

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.   

Раздел II. После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»   
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. «Кондиции 

верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. Бирона, А.И. 

Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны.   

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в 

Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.   

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. 

Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.   

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.   

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.   

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I   

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный 

абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность 

Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска 

ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение 

сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей 

сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение 

привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.   

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского 

гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание 

Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и 

веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.   

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны.   

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных 

крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.   

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 



 

 

253 
 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России 

во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.   

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль 

казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику 

и развитие общественной мысли.   

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко.   

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей.  

П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 

Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.   

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: 

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. 

Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и 

третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение 

Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под 

предводительством Тадеуша Костюшко.   

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.   

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.   

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 

произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о 

положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из 

Петербурга в Москву».   

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры 

после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. 

Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской 

культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни 

и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.   

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. 

Купечество. Крестьянство.   

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача 

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски 

и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Исследования в 

области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного 

языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова.  

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.   

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» 

людей. Основание воспитательных домов в СанктПетербурге и Москве, Института 

«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет – первый российский университет.   

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. 

Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в 

обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.   

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия.  
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Народы России в XVIII в.   

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. 

Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала.  

Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости.   

Россия при Павле I   

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 

характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику 

страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».   

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в 

области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.   

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.   

Региональный компонент 

Вологодский край в эпоху преобразований Петра I.  

Появление первых идей по модернизации страны. Посещения края Петром I для изучения и 

использования его потенциала. Вологжане - сподвижники Петра I. Методы проведения петровских 

преобразований и отношение к ним в народной среде.  

Создание крупных государственных предприятий на территории края, их значение для 

обеспечения нужд страны. Мобилизации населения на строительство Санкт-Петербурга и на 

другие работы. Планы по соединению Волжского бассейна с Балтикой. Протекционистские меры 

в отношении торговли через Петербург и их последствия для Вологодского края.  

Областные реформы Петра I и административно-территориальное деление края в первой четверти 

XVIII в. и образование Белозерской, Вологодской и Великоустюжской провинций. Местная 

бюрократия. Переписи населения. Усиление налогового гнета.  

Северная война и Вологодский край. Первые неудачи в войне и мобилизационные действия 

власти. Рекрутские наборы. Расквартирование войск. Белозерский и Вологодский пехотные полки. 

Участие вологжан в строительстве флота (кумпанства).  

Вологодский край после Петра Великого.  

Образ Петр I в народном творчестве. Вологодское дворянство и купечество.  

Политическая борьба после Петра I и ссыльные в Вологодском крае.  

Вологодский край в 1760-1790-х годах.  

Внутренняя политика Екатерины II и ее претворение в Вологодском крае. Создание Вологодского 

наместничества. Преобразование Вологодского наместничества в Вологодскую губернию. 

Появление новых городов — уездных центров. Генерал-губернатор А. П. Мельгунов. Городская 

геральдика. Создание системы губернских и уездных административных учреждений. Появление 

принципиально новых губернских учреждений: приказа общественного призрения и совестного 

суда. Участие представителей Вологодского края в работе Уложенной комиссии 1767 г. 

«Жалованная грамота дворянству» и ее основные положения. Губернское и уездные дворянские 

собрания. «Жалованная грамота городам». Создание городского самоуправления. Городские 

думы. Положение сословий. Гильдейское купечество Вологодского края. Проявление социального 

протеста крестьян.  

Церковь в Вологодском крае в XVIII в. Церковно-административное деление края (Вологодская и 

Великоустюгская епархии). Вологодские архиереи. Церковно-приходская организация в XVIII в. 

Секуляризация церковномонастырского землевладения в Вологодском крае. Старообрядчество на 

территории края.  

Экономическое развитие Вологодского края в XVIII в. Население края: численность, размещение, 

возрастной состав, брачность, рождаемость, смертность. Различия в освоении территории края в 

XVIII в. и факторы, обусловившие эти различия. Системы земледелия в Вологодском крае в ХVIII 

в. Производственные возможности крестьянского хозяйства в условиях севера. Урожайность 

основных культур в ХVIII в. Основные категории вологодского крестьянства в XVIII в. 

(крепостные, государственные, монастырские, дворцовые), особенности их правового и 

экономического положения.  



 

 

255 
 

Промышленность в городе и деревне. Мануфактуры. Ремесленное производство. Хозяйственный 

облик северного города XVIII в. по описаниям современников. Восстановление внешней торговли 

через Архангельск. Ассортимент городской торговли. Купечество Вологодского края в XVIII в. 

Вологодский городской банк.  

Землепроходцы Вологодского края и их роль в освоении Сибири и Дальнего Востока России. 

Образование Российско-американской кампании. М. М. Булдаков. Русская Америка. И. А. Кусков. 

Культурное пространство Вологодского края в XVIII в.  

Города Вологодского края в XVIII в.: население, характер застройки, городское жилье. Первые 

школы и училища. Открытие Главного народного училища в Вологде. Духовные учебные 

заведения. Деятельность вологодских архиереев XVIII в. по развитию культуры и просвещения в 

крае.  

Первые труды по истории края. А.А. Засецкий и его первая книга о Вологде. Культурно-

просветительская деятельность А. В. Олешова. Поэт и драматург А. М. Брянчанинов. М. А. 

Засодимский. Деятели русской науки XVIII в. — выходцы из Вологды.  

Живопись и иконопись. Художественные промыслы. Изразцовое дело в Великом Устюге. 

Великоустюжская чернь в XVIII в.  

Архитектура. Старое и новое в городской архитектуре. Перепланировка городов в последней 

четверти ХVIII в; развитие гражданской архитектуры.  

Памятники городской архитектуры Вологодского края XVIII в. 

Итоговое повторение 

Понятия и термины:   

Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Потешные. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. 

Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. 

Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Бурмистры. Майорат. Дворцовый переворот. 

Верховный тайный совет. «Кондиции». «Бироновщина». «Просвещенный абсолютизм». 

Секуляризация. Уложенная комиссия. Предводитель дворянства. Гильдия. Вооруженный 

нейтралитет. Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм.   

Персоналии:   

Петр I. Иван V. Царевна Софья. Екатерина I. Петр II. Анна Иоанновна. Анна Леопольдовна. Иоанн 

VI Антонович. Елизавета Петровна. Петр III. Екатерина II. Павел I. В.В.Голицын. Ф.Я.Лефорт. 

П.Гордон. А.Д.Меншиков. Ф.А.Головин. Б.П.Шереметев. Ф.М.Апраксин. Я.В.Брюс. 

П.П.Шафиров. И.Мазепа. Н.Д.Демидов. Стефан Яворский. Э.И.Бирон. А.И.Остерман. Б.К.Миних.  

А.П.Волынский. И.И.Шувалов. П.И.Шувалов. А.П. Бестужев-Рюмин. А.Г.Орлов.  

Г.А. Потемкин. П.А.Румянцев. А.В. Суворов. Ф.Ф.Ушаков. М.И. Кутузов. Е.И. Пугачев. Салават 

Юлаев. Е.Р.Дашкова.   

Феофан Прокопович. А. Нартов. Д. Трезини. В.В. Растрелли. И. Н. Никитин.  

М.В.Ломоносов. Г.Байер. Г.Миллер. Н.И.Новиков. А.Н.Радищев. В.Н.Татищев. В.Беринг. 

А.Д.Кантемир. М.М.Херасков. Н.М.Карамзин. Г.Р.Державин. В.К.Тредиаковский. А.П.Сумароков. 

Д.И.Фонвизин. Ф.Г.Волков. В.И. Баженов. М.Ф.Казаков. В.В.Растрелли. Ф.С.Рокотов. 

Д.Г.Левицкий. В.Л.Боровиковский.  

Ф.И.Шубин. И.И. Ползунов. И.П.Кулибин. Д.С.Бортнянский.   

События/даты:   

1682—1725 — царствование Петра I (до 1696 г. совместно с Иваном V)   

1682-1689 — правление царевны Софьи   

1682, 1689, 1698 — восстания стрельцов   

1686 — Вечный мир с Речью Посполитой   

1687 — основание Славяно-греко-латинской академии в Москве   

1687, 1689 — Крымские походы   

1689 — Нерчинский договор с Китаем   

1695, 1696 — Азовские походы   

1697-1698 — Великое посольство   

1700—1721 — Северная война   
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1700 — поражение под Нарвой   

1703, 16 мая — основание С.-Петербурга   

1705—1706 — восстание в Астрахани   

1707—1708 — восстание Кондратия Булавина   

1708—1710 — учреждение губерний   

1708, сентябрь — битва при д.Лесной   

1709, 27 июня — Полтавская битва   

1711 — учреждение Сената; Прутский поход   

1714 — указ о единонаследии   

1714, 27 июля — Гангутское сражение   

1718—1721 — учреждение коллегий   

1718—1724 — проведение подушной переписи и первой ревизии   

1720 — сражение у о. Гренгам   

1721 — Ништадтский мир   

1721 — провозглашение России империей   

1722 — введение Табели о рангах   

1722—1723 — Каспийский (Персидский) поход   

1725 — учреждение Академии наук в Петербурге   

1725-1727 – Екатерина I   

1727-1730 – Петр II   

1730-1740 – Анна Иоанновна   

1733-1735 – Война за Польское наследство   

1736-1739 – Русско-турецкая война   

1741-1743 – Русско-шведская война   

1740-1741 – Иоанн Антонович   

1741-1761 – Елизавета Петровна   

1756-1763 – Семилетняя война   

1761-1762 – Петр III   

1762 – Манифест о вольности дворянской   

1762-1796 – Екатерина II   

1769-1774 – Русско-турецкая война   

1770, 26 июня – Чесменское сражение   

1770, 21 июля - сражение при Кагуле   

1774 – Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей   

1787-1791 – Русско-турецкая война   

1788-1790 – Русско-шведская война   

1790, 11 декабря – взятие Измаила   

1791 – Ясский мир с Османской империей   

1773-1775 – Восстание Емельяна Пугачѐва   

1775 – Губернская реформа   

1785 – Жалованные грамоты дворянству и городам   

1783 – Присоединение Крыма к России   

1772, 1793, 1795 – Разделы Речи Посполитой   

1796-1801 – правление Павла I   

1799 – Итальянский и Швейцарский походы русской армии  

Региональный компонент:  

Понятия и термины  

Бюрократия. Герб. Генеральное межевание. Гильдия. Городничий. Городской голова. Губернское 

присутствие. Дворянское депутатское собрание. Духовная консистория. Кумпанство. Магистрат. 

Мануфактура. Мещанин. Наместничество. Предводитель дворянства. Провинция. Ратуша. 

Ревизия. Ревизская сказка. Рекрут. Секуляризация. Уезд. Циркуляр. Ярмарка.  

Персоналии  
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Государственные и губернские деятели: П. Ф. Бортников, А. В. Макаров, А. П. Мельгунов, И. Э. 

Миних,  

Общественные и религиозные деятели, деятели науки, культуры и образования: епископ 

Афанасий Кондоиди, А. М. Брянцев, А. М. Брянчанинов. О. И. Витушешников, А. А. Засецкий, М. 

А. Засодимский, архиепископ Иосиф Золотой, И. А. Кусков, М. Неводчиков, А. В. Олешов, П. И. 

Рычков, И. Слободской, Я. Фриз, Х. А. Чеботарев, В. Шилов.  

События/даты  

1692 – первый приезд в Вологду Петра I.  

1719 – создание Вологодской, Белозерской и Устюжской провинций.  

1730 – утвержден герб г. Вологды, подготовленный графом Ф. М. Санти.  

1730 – открыта Вологодская духовная семинария.  

1773 – образование города Вытегры.  

1776 – образование города Кириллова.  

1777 – образование города Череповца.  

1780 – образование Вологодского наместничества и образование городов Кадникова, Грязовца и 

Никольска.  

1780 – утверждены гербы Грязовца, Кадникова.  

1781 – утверждены гербы Белозерска, Великого Устюга, Вытегры, Кириллова, Никольска, 

Тотьмы, Устюжны.   

1786 – открытие Главного народного училища в Вологде.   

1789 – учреждение Вологодского городского общественного банка.  

1796 – образование Вологодской губернии.  

Источники  

Ведомости, журналы, постановления и отчеты городских дум. Ведомости Велико-Устюгской и 

Вологодской духовных консисторий XVIII в. Ведомости Мануфактур-коллегии на 1775 год о 

состоящих в ее ведомстве всех Российских фабриках. «Вологодский летописец». Грамоты 

архиепископа Гавриила. Делопроизводственная документация Вологодского губернского 

правления, уездных городнических правлений и земских судов. Журналы наместнического 

правления. «Исторические и топографические известия по древности о России и частно о городе 

Вологде и его уезде» А. А. Засецкого. Наказы купцов в Уложенную комиссию. Описания 

помещичьих имений Вологодского края. Отчеты о деятельности Вологодского приказа 

общественного призрения. Переписная книга Вологды 1711–1712 годов. Прошения и жалобы 

крестьян. Послужные списки вологодских дворян. «Путешествие по Северу России» П. И. 

Челищева. Ревизские сказки. Указы и рескрипты Екатерины II. Указы вологодских архиереев 

XVIII в. Указы Петра I. «Учреждения для управления губерний». 

История Нового времени XIX век (9 класс)  

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.  

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика.  

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.  

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 

идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 

1815— 1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение 

марксизма.  

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей 

республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-

венгерский дуализм.  
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Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн.  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств 

связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение 

спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения.  

Страны Азии в ХIХ в.  

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы 

Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные 

восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. 

Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.  

Война за независимость в Латинской Америке  

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. 

Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.  

Народы Африки в Новое время  

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов.  

Развитие культуры в XIX в.  

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели 

культуры: жизнь и творчество.  

Международные отношения в XIX в.  

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. 

Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих 

держав.  

Историческое и культурное наследие Нового времени.  

Новейшая история.   

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.  

Мир в 1900—1914 гг.  

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.  

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и 

проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых 

странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910— 1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. 

Сапата, Ф. Вилья) 

Российская империя в XIX – начале XX вв.  

Введение 

Раздел I. Россия на пути к реформам (1801–1861)  

Тема 1.Александровская эпоха: государственный либерализм   

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет 

и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.   

Отечественная война 1812 г.   

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 

1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная 

война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его 
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решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского 

конгресса.   

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. 

Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, 

Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.   

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм   

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: 

централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. 

Киселева 18371841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». 

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства.   

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. 

Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе.  

Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.   

Крепостнический социум. Деревня и город   

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.   

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в 

области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 

Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура.  

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды.  

Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. 

Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская 

культура как часть европейской культуры.   

Пространство империи: этнокультурный облик страны   

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. 

Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, 

буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах 

империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.   

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли   

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 

«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. 

Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от 

свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных 

политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские 

революционеры. Культура и этика декабристов.  

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании 

независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, 

славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую 

общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.   

Раздел II. Россия в эпоху реформ  

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация   
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Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 

реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. 

Конституционный вопрос.   

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение 

Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем 

Востоке. Основание Хабаровска.  

«Народное самодержавие» Александра III   

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.   

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.   

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность   

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское 

хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». 

Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.   

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в 

России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.   

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее 

вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского 

исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.   

Этнокультурный облик империи   

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки.  

Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней 

Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX 

в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между 

учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское 

восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов.   

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений  

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение.   

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли.  

Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский 

социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, 

революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: 
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идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее 

раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.   

Раздел III. Кризис империи в начале ХХ века  

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное 

развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск 

(Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и 

иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. 

Аграрный вопрос.   

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 

городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 

женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение 

светской этики и культуры.   

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг.  

Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.   

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма   

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».   

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.   

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г.   

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. 

Неонароднические партии и организации (социалисты - революционеры). Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. 

вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.   

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.  

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.   

Общество и власть после революции   

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и 

нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический 

спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в 

Государственной Думе.   

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы.   

«Серебряный век» российской культуры   

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль 

жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа.   

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом 

и народом.   

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.   
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Региональный компонент 

Вологодский край в предреформенный период (1801-1861). Александровская эпоха.  

Общественные настроения накануне войны. Участие вологжан в Отечественной войне 1812 г. 

Патриотические инициативы населения края. Вологодские стрелки в составе С.-Петербургского 

ополчения. Сбор денежных пожертвований. Столичные жители в Вологде. Французские 

военнопленные в крае.  

Посещения Вологды и других городов региона видными государственными и политическими 

деятелями. Император Александр I в Вологде.  

Край в эпоху Николаевского самодержавия.  

Вологодские губернаторы и их вклад в развитие края. Административные, судебные и 

полицейские учреждения на территории края: губернское правление, палаты гражданского и 

уголовного суда, сословные судебные учреждения, земские исправники и нижние земские суды. 

Реформа государственной деревни П. Д. Киселева на территории края. Городское самоуправление. 

Ссыльные в Вологодском крае: В. И. Соколовский, Н. И. Надеждин, участники польского 

восстания. Создание жандармских органов. Вологжане в Крымской войне. Провинциальный 

социум края в первой половине XIX в.  

Сословная структура населения — купечество, мещанство, дворянство, духовенство, 

крестьянство. Органы сословного самоуправления. Отличие в положении крепостных и 

государственных крестьян. Результаты указа «О свободных хлебопашцах» в крае. Земельная 

обеспеченность крестьянства. 

Проявления крестьянского социального протеста.  

Помещичье предпринимательство. Крестьянские промыслы. Появление крупных мануфактур. 

Ярмарки. Вологодское купечество и его торговые связи. Благотворительность вологодского 

купечества.  

Транспортные артерии края. Завершение создания Мариинской водной системы. Вологжане и 

освоение территорий в Северной Америке.  

Культурное пространство края в первой половине XIX в.  

Духовные учебные заведения. Народные училища и Вологодская гимназия. Ланкастерская школа 

в Вологде. Северная учебная ферма. Литературная жизнь в крае. Н. Ф. Остолопов. К. Н. 

Батюшков. Появление театра. Открытие типографии и первая провинциальная газета 

«Вологодские губернские ведомости».  

Вологодская городская каменная и деревянная архитектура. Архитектура помещичьей усадьбы. 

Усадебные библиотеки и круг чтения вологжан. Вологодский театр. Художественные промыслы. 

Краеведение и провинциальная историография. Выдающиеся вологжане — деятели культуры и 

науки.  

Вологодский край в эпоху реформ  

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. Приезд Александра II 

в Вологду и подготовка реформ. Крестьянские реформы 1860-х годов для помещичьих, 

государственных и удельных крестьян. Крестьянское самоуправление: функции сельского и 

волостного сходов.  

Судебная реформа в крае. Изменения в системе суда и прокуратуры. Вологодский окружной суд.  

Создание земских учреждений и основные направления их деятельности на территории 

Вологодского края. Городские думы и их роль в жизни городов.  

Видные деятели местного самоуправления.  

Эпоха Александра III.  

Изменения принципов формирования органов местного самоуправления и ограничения их 

деятельности Институт земских начальников и сельские общества. Усиление административного 

контроля за деятельностью судебных инстанций. Поддержка церковно-приходских школ и 

расширение их сети на территории края. Изменения в школьных программах и усиление блока 

предметов церковно-богословского цикла. Пореформенный социум Вологодского края.  

Крестьянская поземельная община и ее роль в жизни деревни. Различные типы крестьянских 

хозяйств. Крестьянские промыслы. Вологодский кустарный комитет. Влияние рыночных 
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отношений на развитие маслодельно-сыроваренного производства. Деятельность Н. Верещагин. 

Губернские выставки в крае.  

Проведение железных дорог Вологда-Ярославль и Вологда-Архангельск и их влияние на развитие 

края. Активизация предпринимательской деятельности купечества. Появление новых отраслей 

промышленности в крае. Рост городов.  

Расширение благотворительной деятельности купечества, как средства социальной адаптации.  

Проявления общественных движений в Вологодском крае.  

Политические ссыльные в Вологодской губернии. Участие вологжан в народническом движении в 

1870-е гг. Кружки в учебных заведениях. Вологжане – участники «хождения» в народ. 

Народнические кружки в Вологде, Великом Устюге и их участники. Участники восстания в 

Польше 1863—1864 гг. в вологодской ссылке. Культурное пространство края во второй половине 

XIX в.  

Формирование сети начального образования. Начало профессионального образования: Петровская 

ремесленная школа. Средние светские и духовные учебные заведения. Развитие библиотечного 

дела. Издательское дело в Вологодском крае. Формы традиционной культуры крестьян и горожан.  

Вологодское краеведение. Вологжане — ученые. Расширение круга периодических изданий. 

Писатели и поэты. Театральная жизнь в Вологде.  

Вологжане-художники.  

Проявления кризиса в Вологодском крае в начале XX в.  

Противоречия экономического и социального развития на рубеже веков. Численность 

населения и его социальный состав. Городское и сельское население. Новые социальные группы и 

их правовой статус. Купечество и предприниматели. Крестьянство: общинные настроения и 

социальные противоречия. Рабочие и рабочий вопрос. Средние городские слои. Активизация 

культурнопросветительской деятельности интеллигенции. Общества «Помощь» и «Просвещение».  

Экономика вологодской деревни. Обеспеченность крестьян землей. Сельскохозяйственное 

производство и проблема денежного хозяйства. Крестьянские промыслы. Кооперативное 

движение. Вологодское общество сельского хозяйства.  

Промышленность городов. Вологда и Великий Устюг — основные центры промышленности. 

Целлюлозно-бумажные и лесопильные фабрики. Железнодорожное строительство и крупный 

капитал. Главные железнодорожные мастерские.  

Первая российская революция 1905—1907 гг.  

Деятельность политических партий в Вологодском крае. Роль ссыльных в активизации 

оппозиционного движения. Пушкинский Народный дом — центр революционного движения в 

Вологде. Революционное движение в Вологде, Великом Устюге и Череповце летом и осенью 1905 

г. «Союз охраны». Массовые движения и их лидеры. Органы местного самоуправления и 

революционное движение. Позиция местных властей в условиях активности революционных 

групп. Нарастание консервативных настроений в низших городских слоях. События 1 мая 1906 г. 

в Вологде. Крестьянское движение в Вологодском крае в 1905—1907 гг. Избирательные компании 

по выборам в I и II Государственные думы.  

Общество и власть в Вологодском крае после революции.  

Активная деятельность губернатора А. Н. Хвостова по наведению порядка в губернии. Изменение 

состава ссылки после революции 1905—1907 гг. Политический терроризм: террористические акты 

в Великом Устюге и Вологде.  

Нарастание консервативных настроений в населении и выборы в III и IV Государственные думы. 

Снижение активности политических партий в крае. Столыпинские аграрные преобразования в 

вологодской деревне.  

Подъем патриотических настроений в начале первой мировой войны. Военнопленные в крае. 

Влияние войны на материальное положение населения.  

Обострение социальных и экономических проблем в 1915-1916 гг.  

Культурное пространство Вологодского края в начале XX века.  
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Уровень грамотности населения и система образования. Развитие профессионального 

образования. Вологодский молочно-хозяйственный и учительский институты. Книжная торговля и 

библиотеки. Рост численности частной периодической печати и ее профессиональное лицо.  

Развитие краеведения и повышение уровня краеведческих исследований. Краеведческие издания. 

Вологодское общество изучения Северного края. Северный кружок любителей изящных искусств 

и художественные выставки. Уроженцы края — выдающиеся ученые. Меценатство.  

Традиционные формы проведения досуга (народные гулянья, вечеринки, самодеятельные 

концерты). Появление первых кинотеатров. Новые формы досуговой культуры: спортивные клубы 

и общества. Внедрение в быт достижений технического прогресса: появление телефона, 

водопровода, электричества.  

Понятия и термины:   

Модернизация, индустриализация, урбанизация, самодержавие, бюрократия, славянофильство, 

западничество, теория официальной народности, народничество, нигилизм, либерализм, 

консерватизм, социализм, радикализм, анархизм, марксизм, национализм, нация, 

многопартийность, конституционализм, парламентаризм, революция, классицизм, ампир, 

романтизм, символизм   

Персоналии:   

Императоры: Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II   

Государственные и военные деятели: Н.Н.Новосильцев, П.А.Строганов, М.М.Сперанский, 

А.А.Аракчеев, М.И.Кутузов, М.Б.Барклай-де-Толли, П.И.Багратион, Д.В.Давыдов, С.С.Уваров, 

А.Х.Бенкендорф, Е.Ф.Канкрин, П.Д.Киселев, И.Ф.Паскевич, В.А.Корнилов, П.С.Нахимов, вел.кн. 

Константин Николаевич, Н.А.Милютин, Д.А.Милютин, М.Т.Лорис-Меликов, Я.И.Ростовцев, 

П.А.Валуев, И.В.Гурко, М.Д.Скобелев, К.П.Победоносцев, Д.А.Толстой, С.Ю.Витте, В.К.Плеве, 

П.А.Столыпин, С.О.Макаров, А.А.Брусилов.   

Общественные деятели: П.И.Пестель, К.Ф.Рылеев, Н.М.Муравьев, П.Я.Чаадаев, А.С.Хомяков, 

И.С.Аксаков, К.С.Аксаков, И.В.Киреевский, Н.Я.Данилевский, А.И.Герцен, П.Л.Лавров, 

П.Н.Ткачев, М.А.Бакунин, С.Л.Перовская, Б.Н.Чичерин, К.Д.Кавелин, М.Н.Катков, К.Н.Леонтьев, 

Г.В.Плеханов, В.И.Засулич, Г.А.Гапон, В.М.Пуришкевич, В.В.Шульгин, П.Н.Милюков, 

С.А.Муромцев, П.Б.Струве, А.И.Гучков, М.В.Родзянко, В.М.Чернов, Б.В.Савинков, Ю.О.Мартов, 

В.И.Ленин.   

Деятели культуры: Г.Р. Державин, В.А.Жуковский, И.А.Крылов, Е.А.Боратынский, А.С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, В.Г.Белинский, Н.В.Гоголь, И.С.Тургенев, И.А.Гончаров, Л.Н.Толстой, 

Ф.М.Достоевский, Н.Г. Чернышевский, Н.А.Некрасов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, А.П.Чехов, 

И.А.Бунин, Д.С.Мережковский, А.А.Блок, А.А., О.Э.Мандельштам, М.И.Цветаева, 

В.В.Маяковский, В.С.Соловьев, С.Н.Булгаков, Н.А.Бердяев, К.И.Росси, А.Н.Воронихин, К.А.Тон, 

Ф.А.Шехтель, К.П.Брюллов, И.Н.Крамской, О.А.Кипренский, В. А. Тропинин, В.Г.Перов, 

И.Е.Репин, В.М.Васнецов, В.А.Серов, М.А.Врубель, М.И.Глинка, А. С. Даргомыжский, 

Н.Г.Рубинштейн, П.И.Чайковский, М.П.Мусорский, Н.А.Римский-Корсаков, С.В.Рахманинов, 

А.Н.Скрябин, Ф.И.Шаляпин, С.П.Дягилев, М.Петипа, Серафим Саровский, митрополит Филарет 

(Дроздов), митрополит Макарий (Булгаков), Амвросий Оптинский.   

Деятели науки: Н.М. Карамзин, Н.И.Лобачевский, Д.И.Менделеев, Н.Н.Зинин, Н.Д.Зелинский, 

П.Н.Яблочков, А.Н.Лодыгин, А.С.Попов, Н.И.Пирогов, И.И.Мечников, И.П.Павлов, П.Н. Лебедев, 

И.М.Сеченов, К.А.Тимирязев, М.М.Ковалевский, Н.И.Кареев, Т.Н.Грановский, М.П.Погодин, 

С.М.Соловьев, В.О.Ключевский, А.А.Шахматов, Н.П.Павлов-Сильванский, Л.П.Карсавин.  

Промышленники и меценаты: П.М.Третьяков, П.П. и В.П.Рябушинские, С.И.Мамонтов, династия 

Морозовых, С.И.Щукин, А.А.Бахрушин.   

Путешественники:  И.Ф.Крузенштерн,  Ф.Ф.Беллинсгаузен,  Ю.Ф.Лисянский, М.П.Лазарев, 

Г.И.Невельской.   

События/даты:   

1801-1825 гг. - годы правления Александра I;   

20 февраля 1803 г. - указ о «вольных хлебопашцах»;   

20 ноября 1805 г. – битва при Аустерлице;   
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25 июня 1807 г. - Тильзитский мир;   

1809 г. - Фридрихсгамский договор с Швецией;   

1 января 1810 г. - учреждение Государственного Совета;   

1811 - учреждение Царскосельского лицея;   

1812 г. – Бухарестский мир с Османской империей;   

11 июня – 14 декабря 1812 г. – кампания 1812 г.;   

26 августа 1812 г. – Бородинская битва;   

1812 г. – Гюлистанский мир с Персией;   

1813 – 1814 гг. – Заграничные походы русской армии;   

4-7 октября 1813 г. - битва при Лейпциге;   

1815 г. – Венский конгресс;   

1816 г. - образование Союза спасения;   

1818 г. - образование Союза благоденствия;   

1821 - образование Северного и Южного обществ;   

1822-1823 гг. - написание А.С. Грибоедовым комедии «Горе от ума»;   

1824 - открытие Малого театра в Москве;   

1825 г. - открытие Большого театра в Москве;   

14 декабря 1825 г. - восстание декабристов на Сенатской площади;   

1825-1855 г. – годы правления Николая I;   

1826 г. - образование Собственной Канцелярии Его Императорского Величества;   

1826 г. - открытие неевклидовой геометрии Н.И. Лобачевским;   

1826-1828 гг. – война с Персией;   

1828 г. – Туркманчайский мир с Персией;   

1828 – 1829 гг. – война с Османской империей;   

1829 г. – Адрианопольский мир;   

1834 – 1864 гг. – война на Кавказе;   

1837 – 1841 гг. - реформа управления государственными крестьянами П.Д.  

Киселева;   

1842 г. – Указ об обязанных крестьянах;   

1849 г. - арест членов кружка петрашевцев;   

1853 – 1856 гг. – Крымская война;   

1856 г. – Парижский трактат;   

19 февраля 1861 г. - издание Манифеста об освобождении крестьян и «Положения о крестьянах, 

вышедших из крепостной зависимости»;   

1862 г. - учреждение Санкт-Петербургской консерватории;   

1863 – 1864 гг. – восстание в Польше;   

1864 г. - судебная реформа;   

1864 г. – земская реформа;   

1866 г. - покушение Каракозова на Александра II;   

1866 г. - учреждение Московской консерватории;   

1867 г. – продажа США Аляски:   

1869 г. - открытие периодического закона химических элементов Д.И.  

Менделеевым;   

1870 г. - возникновение «Товарищества передвижных художественных выставок»;   

1870 г. – городская реформа;   

1877 – 1878 гг. – русско-турецкая война;   

1878 г. – Берлинский конгресс;   

1878 г. - покушение В.И.Засулич на петербургского градоначальника Ф.Ф.  

Трепова;   

1 марта 1881 г. – убийство императора Александра II;   

1881 – 1894 гг. – годы правления Александра III;   
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1881 г. - издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного 

спокойствия»;   

1883 г. - образование группы «Освобождение труда»;   

1884 г. – издание нового Университетского устава;   

1890 г. – издание нового Земского положения;   

1891 – 1892 гг. – голод в России;   

1892 г. – создание Третьяковской галереи;   

1894 г. – заключение союза с Францией;   

1894 – 1917 гг. – годы правления Николая II;   

1897 г. – введение золотого рубля;   

1898 г. - образование Московского художественного театра (МХТ);   

1903 г. – второй съезд РСДРП;   

1904 – 1905 гг. – русско-японская война;   

15 июля 1904 г. – убийство В.К. Плеве;   

9 января 1905 г. – «Кровавое воскресенье»;   

14-15 мая 1905 г. - поражение русского флота в Цусимском сражении;   

6 августа 1905 г. - Манифест об учреждении законосовещательной Государственной думы;   

5 сентября 1905 г. - заключение Портсмутского мира;   

7-25 октября 1905 г. - Всероссийская политическая забастовка;   

12-18 октября 1905 г. - первый съезд Конституционно-демократической партии (партии кадетов);   

17 октября 1905 г. - Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении  

Государственной думы;   

9-19 декабря 1905 г. - вооруженное восстание в Москве;   

11 декабря 1905 г. - закон о выборах в Государственную думу;   

23 апреля 1906 г. - издание Основных государственных законов;   

27 апреля 1906 г. - первое заседание Государственной думы;   

8 июля 1906 г. - роспуск первой Государственной думы;   

9 ноября 1906 г. – начало аграрной реформы П.А. Столыпина;   

3 июня 1907 г. - роспуск второй Государственной думы и издание нового избирательного закона;   

1907 г. - окончательное оформление Антанты;   

1907-1912 гг. - работа III Государственной думы;   

1908 г. - первый русский фильм «Стенька Разин и княжна»;   

1909 г. - издание сборника «Вехи»;   

1 сентября 1911 г. – смертельное ранение П.А. Столыпина;   

1912-1917 гг. - работа IV Государственной думы;   

1 августа 1914 г. - объявление Германией войны России;   

1915 г. - образование Прогрессивного блока;   

май 1916 г. - «Брусиловский прорыв»;   

26 февраля 1917 г. - расстрел демонстрации на Знаменской площади Петрограда, переход 

части воинских частей на сторону восставших;   

27 февраля 1917 г. - формирование Временного Комитета Государственной думы;   

2 марта 1917 г. – отречение Николая II.  

 Региональный компонент:  

Понятия и термины  

Акциз,  владенная  запись,  волостной  старшина,  временнообязанный, 

выкупные платежи, гласный, губернская и уездные земские управы, губернское и уездное земские 

собрания, землеустроительная комиссия, землеустройство, земская  школа,  земский 

начальник,  исправник,  крестьянская  община, крестьянские промыслы, меценат, мировой 

посредник, недоимка, отруб, полицмейстер, реальное училище, сельский сход, сельское общество, 

сельский староста, удельные крестьяне, уставная грамота, хутор, церковно-приходская школа.  

Персоналии   

Государственные деятели: Н. И. Барш, Н. П. Брусилов, Д. Н. Болговский, М.  
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М. Булдаков, митрополит Евгений (Болховитинов), И. А. Кусков, А. Н. Хвостов, 

С. Ф. Хоминский.  

Общественные деятели: В. В. Барви-Флеровский, А. А. Богданов, Н. Ф. Бунаков, Н. В. Верещагин, 

епископ Игнатий (Брянчанинов), С. Ф. Горталов, В. А. Кудрявый, П. Л. Лавров, Х. С. Леденцов, Г. 

А. Лопатин, И. А. Милютин, Н. И.  

Надеждин, В. П. Обнорский, Н. И. Скулябин, В. И. Трапезников, Н. В. Шелгунов,  

Деятели культуры: К. Н. Батюшков, А. М. Брянчанинов, В. В. Верещагин, В. А. Гиляровский, П. В. 

Засодимский, В. И. Красов, Н. Ф. Остолопов, Ф. П. Савинов, В. И. Соколовский, П. С. Тюрин,  

Деятели науки: А. А. Альфонский, Н. А. Бердяев, Е. А. Бурцев, Н. Е. Введенский, Д. И. Деларов, 

П. А. Дилакторский, Н. А. Иваницкий, А. Н. Коркин, В. И. Красов, И. П. Лаптев, А. Е. Мерцалов, 

А. Ф. Можайский, М. Я. Мудров, С.  

А. Непин, А.М. Попов, П. И. Савваитов, И. К. Степановский, П. М. Строев, Н. И.  

Суворов, И. Н. Суворов, Ф. Ф. Фортунатов, Х. А. Чеботарев,  

Предприниматели: Я. А. Бурлов, Н. А. Волков, И. Я. Грибанов, В. А. Гудков- 

Беляков, Н. И. Коробицын, В. И. Костров, С. С. Сумкин 

События/Даты  

1804 – открытие Вологодской мужской гимназии.  

1810 – открытие для судоходства Мариинской водной системы.  

1824 – посещение императором Александром I Вологодской губернии.  

1838 – выход первого номера газеты «Вологодские губернские ведомости».  

1849 – открытие театра в Вологде.  

1858 – посещение императором Александром II Вологодской губернии.  

1862 – появление первого парохода в Вологодской губернии.  

1862 – открытие Вологодской Мариинской женской гимназии.  

1870 – начало работы Вологодского губернского земского собрания.  

1871, 31 октября – в поселке Марфино супругами Буман открыт первый маслодельный завод в 

Вологодском крае.  

1872 – открытие железнодорожного сообщения между Вологдой и Ярославлем.  

1896 – открытие Вологодского Александровского реального училища.  

1888 – открытие Вологодского ломбарда – первого ломбарда в России.  

1891 – выход первого номера первой частной газеты Вологодской губернии «Вологодского 

справочного листка».   

1896 – открытие Вологодского Александровского реального училища.  

1898 – создание в Вологде первой городской телефонной станции.  

1899 – завершение строительства первой линии водопровода в Вологде.  

1899 – создание общества «Помощь».  

1904 - пуск первой электростанции в Вологде.  

1905 – завершено строительство железной дороги С.-Петербург-Вологда.  

1908 – открыт первый электротеатр (кинотеатр) в крае.  

1909 – создано Вологодское общество изучения Северного края (ВОИСК).  

1911 – открытие Вологодского учительского и Вологодского молочного институтов.  

2.2.8. Обществознание 

Человек. Деятельность человека  
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. 

Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. 

Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и 

потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие 

деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и 

самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные 

конфликты и способы их разрешения.  

Общество  
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Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие 

общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы 

обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. 

Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное 

российское общество, особенности его развития.  

Социальные нормы  
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные 

принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни 

человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 

Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные 

признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности 

социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового 

образа жизни.  

Сфера духовной культуры  
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научно-

технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его 

значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской 

Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние 

искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества  
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус личности. 

Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. 

Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли 

членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. 

Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное 

государство. Социальная политика Российского государства.  

Политическая сфера жизни общества  
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. 

Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. Формы 

государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее основные 

признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в 

политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, 

их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное 

самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы 

их разрешения.  

Гражданин и государство  
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной закон 

государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. 

Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. 

Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. 

Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах 
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человека и правах ребенка.  

Основы российского законодательства  
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские 

правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права 

потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и 

трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой 

деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. 

Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности 

административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды 

административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового 

статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования 

труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное 

гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.  

Экономика  
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. 

Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. 

Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. 

Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. 

Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть 

современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль 

государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох.  

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные 

деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: 

банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, 

имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное 

обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические 

функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники 

доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 
2.2.9. География 

География Земли 

Источники географической информации 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 

Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной 

поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 

изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение 

практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда 

карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, 

определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 



 

 

270 
 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса. Влияние 

Космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, ее 

строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 

Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние 

процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 

внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и 

равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности 

на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые 

колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков 

на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и 

сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, условия их 

формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на 

определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение 

карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового 

океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического 

положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового 

океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их 

значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники 

загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим 

рек. Озера, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 

положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, 

направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное 
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использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных 

пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в 

растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 

животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ 

определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в 

почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 

почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль 

человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: природные, 

природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности 

взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. 

Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью 

выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. 

Современная численность населения мира. Изменение численности населения во времени. 

Методы определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы 

изменения численности населения Земли (в том числе в Вологодской области). 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные различия и географические особенности. 

Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и 

продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность 

населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность 

размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных 

природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний облик 

людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 

народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей (в том числе в Вологодской области). Понятие о 

современном хозяйстве, его составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их 

география. 

Городское и сельское население (в том числе в Вологодской области). Города и сельские 
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поселения. Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие сельских 

поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. 

Функции городов. Крупные города. Городские агломерации. 

Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и 

океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное 

географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 

Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 

комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления 

природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, 

Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. 

Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 

Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

География России 

Особенности географического положения России Географическое положение России 

Территория и акватория. Государственная территория России. Географическое положение страны, 

его виды. Особенности географического положения России, его сравнение с географическим 

положением других государств. Географическое положение России как фактор развития ее 

хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в 

хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство стра-ны. Федеративное 

устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. 

Федеральные округа. 

Природа России (в том природа Вологодской области). 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального 

использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их 

связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов 

России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования 

земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные 

тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на 

территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием 
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деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного 

развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение 

по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и 

июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и 

типы климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение 

рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между 

режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек 

страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление 

характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение 

возможностей ее хозяйственного использования. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 

сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования 

почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов 

почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, 

борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, 

выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 

России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений 

растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей 

местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность 

их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, 

лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов 

природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного 

природного наследия. 

Население России (в том население Вологодской области). 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. 

Основные показатели, характеризующие население страны и её отдельных территорий. 
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Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного 

состава населения России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонациональность 

как специфический фактор формирования и развития России. Определение по статистическим 

материалам крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенностей 

размещения народов России, сопоставление с политико-административным делением РФ. 

Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных 

отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и 

городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных 

частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения 

России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины 

миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для отдельных 

территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного 

населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни 

населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

Хозяйство России (в том хозяйство Вологодской области). 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная 

структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-географическое 

положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ экономических карт для 

определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства 

России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. 

Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, 

газовая, угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов 

добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля 

в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 

характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения 

отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы 

размещения предприятий. География металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов: 

основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основ-ные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 
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Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. 

Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы 

и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география основных 

отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов 

выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место 

и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Легкая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Легкая промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта 

и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт 

и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные 

районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и 

качестве жизни населения. 

Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, 

Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его 

влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение 

и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 

аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 

Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов 

и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере 

одной из территорий региона. 

Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с 

другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России (в 

том числе в Вологодской области). 

2.2.10. Математика. Алгебра. Геометрия 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по 

его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 
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десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам. Отношение; 

выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество 

целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n, где т — 

целое число, а n — натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и 

диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 2 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение 

множителя — степени десяти в записи числа. 

Приближенное значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел 

и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого 

выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на 

множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения 

уравнений третьей и четвертой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем 

нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; 

условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, 

гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 
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Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с 

одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность, обратная 

пропорциональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. Зависимости 

между величинами. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения функции. 

Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение на графике. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и 

свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. 

Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства.  

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный 

рост. Сложные проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 

противоположных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. 

Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное расположение двух 

прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Изображение геометрических фигур и их 

конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение 

длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Разрезание и составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 

Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и 

конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. 

Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 
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Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°, приведение к острому 

углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 

треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, 

их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные 

и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и 

центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число п, длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых 

множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение 

множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если... то, в том и 

только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: 

натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 

иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. 

Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система 

мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. 
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Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 

уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырех. Н. Тарталья, Дж. 

Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. 

Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с помощью 

циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа п. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. 

Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 

2.2.11. Информатика 

Введение 

Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 

Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 

носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на 

русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 

кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении. 



 

 

280 
 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки 

кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность 

однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина 

кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество 

цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы 

записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из 

десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. 

Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические 

значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, 

логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). 

Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). 

Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для 

доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их 

физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. 

Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная 

вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и 

пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. 

Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-
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приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания 

исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык 

(язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, 

способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими 

команды. Программное управление исполнителем. Программное управление самодвижущимся 

роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель 

(в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений 

и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 

исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела 

цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одномерные 

массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или 

массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной 

среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 

Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их 

решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка 

целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение 

наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 

алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка 

программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 
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Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 

Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много 

шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих 

обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 

данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. Примеры 

описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей 

между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических 

систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. 

Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и 

др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 

системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 

автономная система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система 

команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и 

устройство управления. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 

Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 

препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы 

управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления роботом. 

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, ее 

программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при 

работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст 

романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных 

космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании 

сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  
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Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История 

изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: 

выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. 

Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и 

диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи 

между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение 

запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие 

справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 

технологии 
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. 

Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты 

физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). 

Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 

службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного 

обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности 

полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция 

и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства 

ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, 
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алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация 

в сети Интернет и др.). 

2.2.12. Физика 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и 

техника. 

Механические явления. Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — векторная 

величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность 

механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени 

движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — скалярная 

величина. Плотность вещества. Сила—векторная величина. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Условия равновесия твердого тела. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и 

волны 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). 

Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в 

технике. 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 

и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и 

твердых тел. 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического 

поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое 

напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка электрической 

цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. Правила безопасности при 

работе с источниками электрического тока. 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Электромагнитные колебания и волны 
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Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Оптические приборы. Дисперсия света. 

Квантовые явления 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые 

спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи 

атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. 

Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных электростанций. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

2.2.13. Биология 

Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.Клеточное строение 

организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — 

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые 

грибы. Приёмы оказания первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и 

превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт 

веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, 

голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. 

Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих 

видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. 

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие 

(типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные 

и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение 

животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и 

исчезающих видов животных. 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 

среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различий человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, 

органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая 
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помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение 

и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен 

в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. 

Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. 

Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. 

Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. 

Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. 

Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения 

и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 

здоровья. 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 

организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 
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Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. 

Биосфера—глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. 

Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в 

биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

2.2.14. Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. 

Источники химической информации: химическая литература, Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Химическая 

формула. Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по 

валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов химических 

элементов по формулам бинарных соединений. 

Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля 

химического элемента в сложном веществе. Количество вещества. Моль. Молярная масса и 

молярный объём. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических 

реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические уравнения. 

Коэффициенты в уравнениях химических реакций как отношения количества веществ, 

вступающих и образующихся в результате химической реакции. Простейшие расчёты по 

уравнениям химических реакций. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. 

Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Водород. Вода. Очистка 

воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, 

классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. Основания, 

классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. 

Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, 

кислотами, щелочами. Связь между основными классами неорганических соединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических 

элементов: щелочные металлы, галогены. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение вещества 

Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение периодического 

закона для развития науки. 

Периодическая система как естественно-научная классификация химических элементов. 

Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл 

порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. Электронная 

оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и полярная 

связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена, 

экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, необратимые, обратимые. 
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Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и 

анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного обмена в 

растворах электролитов. 

Многообразие веществ 

Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов. Общая 

характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. Закономерности 

изменения физических и химических свойств неметаллов — простых веществ, их водородных 

соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на примере элементов второго и 

третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых веществ, их 

оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. Амфотерные 

соединения алюминия. Общая характеристика железа, его оксидов и гидроксидов. 

Экспериментальная химия 

На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический 

эксперимент является обязательной составной частью каждого из разделов программы. 

Разделение лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты и 

уточнение их содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для основной школы. 

Вариант конкретизации химического эксперимента и распределения его по учебным темам 

приведен в примерном тематическом планировании. 

 

2.2.15. Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Истоки 

и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль 

изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Исторические эпохи и 

художественные стили. Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в 

искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая 

живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль 

визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных 

исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных 

культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в 

искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные 

музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 

современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном мире. 

Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. 

Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора 

отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Образы 

мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в 

искусстве. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель 

любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. 

Средства художественной выразительности 
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Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, графики, 

скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного 

произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряженность и насыщенность цвета. Свет 

и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 

графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Объем и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного 

мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 

исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 

Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, 

мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 

творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и 

функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный 

дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-

прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его происхождение. 

Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материалы 

декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. Роль и 

значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в театре. 

Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и 

возможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

2.2.16. Музыка 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных 

и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство 

как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и 

развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 
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Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 

трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—

XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и 

русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные 

стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество 

как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное 

своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-

песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. 

Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 

песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, 

дискомузыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. 

Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных 

инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

2.2.17. Технология 

Технический труд 

5класс 

Технология обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технология обработки древесины 

Теоретические сведения. 

Вводное занятие. Содержание и задачи раздела. Организация труда и оборудование рабочего 

места для обработки древесины. Правила поведения и техники безопасности в учебной 

мастерской. Содержание учебного (трудового)  процесса. Знакомство с образцами труда 

различных возрастных групп учащихся с 5 по 8 классы. 

Древесина – конструкционный материал; лиственные и хвойные породы; характерные 

признаки и свойства древесины; природные пороки: сучки, трещины, гниль; получение и виды 

пиломатериалов; профессии, связанные с производством древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов; понятие об изделии и детали; простейшие элементы детали; 

заготовка-деталь; изучение конструкции и требований к изготовляемым деталям и изделию, 

ознакомление с технологией изготовления; столярный верстак, его назначение и устройство; 

способы закрепления детали (заготовки); правила  и приемы; организация рабочего места и 

правила безопасности; 

назначение строгания; устройство рубанка; правила и приемы строгания; контроль параметров: 

чистоты, плоскостности (продольной, поперечной), формы (взаимного расположения 

поверхностей), размера; организация рабочего места при строгании и правила безопасной работы; 

понятие о техническом рисунке, эскизе, чертеже детали призматической формы; вид спереди, 

сверху, слева; размеры детали разметка, ее назначение; разметочный инструмент (линейка, 

угольник, рейсмус, шаблон); их назначение, устройство, приемы работы; пиление; инструмент; 

устройство; форма зуба, развод зубьев; способы пиления (ручное, механическое);сверление; 

назначение; сверла, их виды; способы сверления (коловорот, ручная дрель, электродрель, 
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сверлильный станок); приемы сверления; правила безопасной работы; шпон; способы получения, 

параметры, применение, виды шпона; фанера: способы получения, параметры, достоинства 

фанеры; сборка; способы соединения деталей из древесины (клей, гвозди, шурупы); элементы 

гвоздя, шурупа; приемы и правила сборки; правила безопасной работы; отделочные работы: 

опиливание, шлифование (ручное, механическое). 

Практические работы: распознавание лиственных и хвойных пород древесины по внешним 

признакам: цвету, текстуре; выявление природных пороков древесных материалов и заготовок; 

определение видов древесных материалов по внешним признакам; чтение чертежа детали; 

определение материала для изготовления, формы, размеров детали, ее конструктивных элементов; 

определение последовательности изготовления детали; организация рабочего места: рациональное 

размещение инструмента и заготовок, установка и закрепление заготовок в зажимах верстака, 

ознакомление с рациональными приемами работы ручным инструментом (измерительной 

линейкой, столярным угольником, рубанком, ножовкой, напильником, лобзиком, молотком, 

клещами); изготовление детали призматической формы: определение базовых сторон, разметка с 

использованием линейки и столярного угольника, пиление заготовок ножовкой, строгание по 

заданным параметрам, обработка кромок напильником и абразивной шкуркой, сверление 

отверстий коловоротом; изготовление плоскостных деталей; соединение деталей на гвоздях; 

выявление дефектов и их устранение; защитная и декоративная отделка изделия; соблюдение 

правил безопасности при работе ручным инструментом; уборка рабочего места; изготовление 

изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной 

обработки материалов. 

Объект труда: указка ,линейка ,разделочная доска 

Технология     обработки металлов  

Теоретические сведения. 
Вводное занятие. Содержание и задачи раздела. Организация труда, оборудование рабочего 

места в слесарной мастерской. Правила поведения и техника безопасности. Знакомство с 

образцами объектов труда различных возрастных групп 5—8 классов. 

Металлы, их основные свойства и область применения; черные и цветные металлы. 

Виды тонколистового металла. Проволока. Получение тонколистового металла. 

Понятие о техническом рисунке, эскизе, чертеже детали. Определение габаритных размеров. 

Слесарный верстак, назначение и устройство слесарных тисков. Способы закрепления детали и 

инструмента. Организация рабочего места, правила безопасности. 

Правка тонколистового металла. 

Слесарный разметочный инструмент (линейка, чертилка, угольник, циркуль, рейсмус, шаблон). 

Разметка, её назначение. Приёмы безопасной работы. 

Резание тонколистового металла слесарными ножницами. Приёмы резания. 

Пробивание отверстий. Опиливание кромок. 

Гибка тонколистового металла. Приёмы, использование различных оправок, гибочного 

приспособления. 

Отделка деталей из тонколистового металла. Инструмент для отделки (напильники, 

шлифовальная шкурка), назначение отделки. 

Соединение деталей фальцевым швом. Инструмент, приёмы соединений, виды фальцевых 

швов. 

Изготовление деталей из проволоки. Получение проволоки. Приёмы разметки, резки, гибки. 

Инструмент (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила безопасности при работе с 

проволокой. 

Практические работы: определение видов металлов; подбор заготовок для изготовления 

изделия; чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки; определение 

последовательности изготовления детали; организация рабочего места; рациональное размещение 

инструментов и заготовок на слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с 

рациональными приемами работы ручными инструментами (слесарным угольником, слесарными 

ножницами, напильниками, киянкой, пробойником, слесарным молотком, кусачками, 
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плоскогубцами, круглогубцами); изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу; 

правка заготовки, определение базового угла, разметка с использованием линейки и угольника, 

резание заготовок слесарными ножницами, опиливание кромки напильником, гибка заготовок в 

тисках на оправках, пробивание отверстий пробойником, обработка абразивной шкуркой, 

визуальный и инструментальный контроль качества, выявление дефектов и их устранение; 

соблюдение правил безопасного труда; уборка рабочего места; изготовление деталей из проволоки 

по чертежу: определение длины заготовки, правка проволоки, разметка заготовки, резание 

проволоки кусачками, гибка с использованием плоскогубцев, круглогубцев, оправок, визуальный 

и инструментальный контроль качества, выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил 

безопасности труда. 

Объект труда: петли для картин, головоломки, шасси самолета. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технология растениеводства 

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур. 

Осенние работы 

Теоретические сведения. 

Основные направления растениеводства, овощеводства, плодоводства, декоративного 

садоводства и цветоводства, направления растениеводства в регионе, в личных подсобных 

хозяйствах своего села, на пришкольном участке; понятие об урожае и урожайности; правила 

безопасного и рационального труда в растениеводстве; ведущие овощные и цветочно-

декоративные культуры региона, их биологические и хозяйственные особенности; технология 

выращивания луковичных растений; профессии, связанные с выращиванием овощей и цветов. 

Практические работы. 
Уборка и учет урожая овощных культур, подготовка урожая к хранению, сбор семян, выбор 

способа обработки почвы и необходимых ручных орудий, осенняя обработка почвы на 

пришкольном участке ручными орудиями, подготовка участка к зиме (выбор способа укрытия, 

заготовка необходимых материалов и укрытие теплолюбивых растений), подзимний посев семян, 

посадка луковиц 

Объект труда: свекла, морковь, капуста, чеснок, астры, тюльпаны. 

Весенние работы 

Теоретические сведения. 

Размножение растений семенами; особенности технологии выращивания однолетних, 

двухлетних и многолетних растений; понятие о сорте; правила использования органических 

удобрений с учетом требований безопасности труда, охраны здоровья и окружающей среды. 

Практическая работа. 

Выбор культур для весенних посевов и посадок на учебно-опытном участке или в личном 

подсобном хозяйстве; планирование их размещения на участке; определение качества семян; 

подготовка семян к посеву; выбор способа подготовки почвы; внесение удобрений; выбор 

инструментов; разметка и подготовка гряд; посев и посадка сельскохозяйственных культур; полив, 

рыхление, прореживание всходов; прополка; приготовление экологически чистых удобрений из 

сорняков; подкормка растений; проведение наблюдений за развитием растений. 

Варианты: редис, горох, бобы, свекла, морковь. 

Интегрированные разделы 

Информационные технологии. 

Виды информации: словесная, знаковая, символьная. 

Источники информации: технический рисунок, эскиз, чертёж. 

Составление технического рисунка, эскиза детали призматической формы. 

Чтение условных обозначений в электрических схемах. 

Составление простейших электрических схем. 

Конспектирование технической информации 

Основы предпринимательства. 

Потребности людей в товарах и услугах. Потребительский спрос. 
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Потребительские стоимости товаров. 

Стоимость изделия. 

Предпринимательская оценка изделия. Реализация. Сбыт. 

Профессиональное самоопределение. 

Знакомство с миром профессий, виды профессий в различных сферах трудовой деятельности: 

столяр, плотник, слесарь, станочник, электрик, сантехник и другие. 

Технология исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Понятие о проекте. Виды проекта. Тема проекта: разработка и изготовление изделий для 

детских садов. Основные этапы проектирования. Требования к конструкции, возможные варианты 

изделий, материалов. 

Этапы выполнения проекта:  

Выявление потребностей детских садов; 

Выбор объекта проектирования; 

Оценка своих материальных и профессиональных возможностей в разработке и реализации 

проекта. 

Разработка эскизного варианта изделия; 

Изготовление образца, изготовление чертежей изделия в целом и его деталей. 

Определение его примерной цены; 

Реализация продукции. 

6класс 

Технология обработки конструкционных и поделочных материалов                                                                                           

 Технология обработки древесины  

Теоретические сведения: 

Виды пиломатериалов; влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и 

здоровье человека; техноло0гические пороки древесины: механические повреждения, 

заплесневелость, деформация; профессии связанные с обработкой древесины и древесных 

материалов; представление о способах изготовления деталей различной геометрической формы; 

графическое изображение деталей призматической цилиндрической формы; ручные инструменты 

и приспособления для изготовления деталей призматической формы; устройство и назначение 

строгальных инструментов (рубанок, шерхебель), стусла, стамески; инструменты для сборочных 

работ; основные технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, 

долбление, сверление отверстий, сборка деталей изделия, контроль качества, столярная и 

декоративная отделка изделий; правила безопасности при работе ручным столярным 

инструментом и на сверлильном станке; организация рабочего места токаря; ручные инструменты 

и приспособления для изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке; 

назначение плоских и полукруглых резцов; основные технологические операции и особенности их 

выполнения: черновое и чистовое точение, вытачивание уступов и канавок, контроль качества; 

правила безопасности при работе на токарном станке.  

      Практические работы: 

Определение видов пиломатериалов; выбор пиломатериалов и заготовок с учетом природных и 

технологических пороков древесины; чтение чертежей деталей призматической и цилиндрической 

форм; определение материала, геометрической формы, размеров детали и ее конструктивных 

элементов, определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей; 

определение последовательности изготовления деталей; организация рабочего места столяра: 

подготовка рабочего места и инструментов, закрепление заготовок в зажимах верстака; 

ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами; изготовление изделий 

из деталей призматической формы по чертежу: выбор заготовок, определение базовой 

поверхности, разметка, определение припуска на обработку, строгание заготовки, пиление с 

использованием стусла; разметка и изготовление уступов, долбление древесины, соединение 

деталей вполдерева и с помощью шипов, предварительная сборка и подгонка деталей; сборка 

деталей изделия на клею, с использованием гвоздей и шурупов; визуальный и инструментальный 

контроль качества; выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил безопасности при 
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работе ручным инструментом; организация рабочего места столяра: установка ростовых 

подставок, подготовка и рациональное размещение инструментов, подготовка и закрепление 

заготовок, установка подручника, проверка станка на холостом ходу; соблюдение рациональных 

приемов работы при изготовлении изделий на токарном станке; изготовление деталей 

цилиндрической формы: определение припусков на обработку, черновое точение, разметка и 

вытачивание конструктивных элементов (канавок, уступов, фасок), чистовое точение, подрезание 

торцов деталей, обработка абразивной шкуркой; визуальный и инструментальный контроль 

качества; выявление дефектов и их устранение; защитная и декоративная отделка изделий; 

соблюдение правил безопасности на токарном станке; изготовление деталей декоративно-

прикладного назначения с использованием технологий художественной обработки материалов. 

Технология обработки металлов. 

Теоретические сведения: 

Металлы и их сплавы;  основные способы обработки металлов: резание, пластическая 

деформация, литье; влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье 

человека; профессии связанные с обработкой металла; сталь, как основной конструкционный 

сплав; инструментальные и конструкционные стали; виды сортового проката; представление о 

геометрической форме детали и способах ее получения; конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение: отверстия, пазы, фаски; правила чтения чертежей деталей; 

сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы; назначение ручных инструментов и 

приспособлений для изготовления деталей и изделий: штангенциркуль, кернер, слесарная 

ножовка, зубило; назначение инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных 

соединений: поддержка, натяжка, обжимка; виды заклепок; основные технологические операции 

по изготовлению деталей из сортового проката и особенности их выполнения: правка, разметка, 

резание ножовкой, опиливание, сверление отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка; соединение 

деталей изделия на заклепках. 

Практические работы: 

Определение видов сортового проката; подбор заготовок для изготовления изделия с учетом 

формы деталей и минимизации отходов; чтение чертежа деталей: определение материала, 

геометрической формы, размеров детали и ее конструктивных элементов, определение 

допустимых отклонений размеров при изготовлении; определение последовательности 

изготовления и сборки; организация рабочего места: рациональное размещение заготовок и 

инструмента на слесарном верстаке, закрепление заготовок в тисках; ознакомление с 

рациональными приемами работы ручным инструментом и на сверлильном станке; изготовление 

изделий из сортового проката по чертежу: правка заготовки, определение базовой поверхности 

заготовки, разметка заготовки с использованием штангенциркуля, резание заготовки слесарной 

ножовкой, сверление отверстий на сверлильном станке, опиливание прямоугольных и 

криволинейных кромок напильниками, гибка заготовок с использованием приспособлений, 

отделка абразивной шкуркой; визуальный и инструментальный контроль качества; выявление 

дефектов и их устранение; защитная и декоративная отделка изделий; соблюдение правил 

безопасного труда; соединение деталей изделий на заклепках: выбор заклепок в зависимости от 

материала и толщины соединяемых деталей, разметка центров сборочных отверстий; сверление и 

зенковка отверстий, формирование замыкающей головки. 

Объекты труда: совок для мусора, брелок.   

Электротехника. 

Технические сведения. 

Электрическая цепь, электрическая схема с последовательным, параллельным и смешанным 

соединением потребителей. 

Магнитные явления. Магниты, виды магнитов, магнитное поле, сила магнита. 

Электромагниты, устройство, применение, испытание. Зависимость магнитного поля от 

количества витков, толщины провода, силы тока, сердечника. 

Электродвигатели постоянного тока, устройство, назначение, принцип работы, схемы 

подключения, реверсирование. 



 

 

295 
 

Электрический звонок, устройство, принцип работы, подключение. 

Электрические магниты и бытовая техника. 

Практические работы. 

1. Чтение, составление и сборка схем с последовательным, параллельным и смешанным 

соединением потребителей. 

2. Испытание электромагнита. 

3. Определение зависимости силы магнитного поля от количества витков, толщины провода, 

сердечника. 

4. Сборка электродвигателя постоянного тока (электроконструктор), изучение устройства, 

схемы подключения с параллельным и последовательным возбуждением, реверсирование. 

5. Изучение электрического звонка, подключение и работа. 

Технология ведения дома 
Краткие сведения из истории интерьера. Краткие сведения из истории архитектуры. 

Рациональное размещение мебели в пространстве. Рациональное размещение оборудования в 

пространстве. 

Технология сельскохозяйственного производства.                                                                                                                                                                             

Теоретические сведения. 

Технология подготовки хранилищ к закладке урожая и поддержания в них микроклимата, 

причины потерь сельхозпродукции при хранении и способы их устранения; правила безопасного 

труда при работе в овощехранилищах; особенности агротехники двулетних овощных культур, 

районированные сорта, их характеристики; понятие о почве как основном средстве 

сельскохозяйственного производства; типы почв, понятие о плодородии; способы повышения 

почвенного плодородия и защиты почв от эрозии; профессии, связанные с выращиванием 

растений и охраной почв. 

Практические работы. 

Уборка и учёт урожая овощей, закладка урожая на хранение, оценка урожайности основных 

культур и сортов в сравнении со справочными данными, анализ допущенных ошибок, отбор и 

закладка на хранение семенников двулетних овощных культур, клубней и луковиц многолетних 

растений; осенняя обработка почвы с внесением удобрений, описание типов почв пришкольного 

или приусадебного участка. 

Варианты объектов труда. 

Редис, горох, фасоль, бобы, свекла, морковь, капуста, картофель. 

Выращивание плодовых и ягодных культур. 

Теоретические сведения. 

Группировка и характеристика плодовых и ягодных растений, районированные сорта и их 

характеристики; вегетативное размножение и его роль в сельском хозяйстве; технологии 

выращивания ягодных кустарников и земляники. 

Практические работы. 

Уход за ягодными кустарниками, оценка состояния кустарников, выбраковка, подготовка к 

зиме, выбор экземпляров для ранневесенней заготовки черенков чёрной смородины, подготовка 

участка под плантацию земляники, осенние посадки розеток земляники. 

Варианты объектов труда. 

Земляника, малина, крыжовник, смородина.                                                                                                                                                             

Весенние работы: выращивание овощных и цветочно-декоративных культур. 

Теоретические сведения. 

Биологические и хозяйственные особенности, районированные сорта основных овощных и 

цветочно-декоративных культур региона; понятие о севообороте; технология выращивания 

двулетних овощных культур на семена; способы размножения многолетних цветочных растений; 

растительные препараты для борьбы с болезнями и вредителями; правила безопасного труда при 

работе со средствами защиты растений. 

Практические работы. 



 

 

296 
 

Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, составление перечня овощных и 

цветочно-декоративных культур для выращивания, разработка плана их размещения, составление 

схем севооборотов, подготовка посевного материала и семенников двулетних растений, 

подготовка почвы, внесение удобрений, посевы и посадки овощей, посадка корнеклубней 

георгинов, черенкование флокса, размножение растений делением куста, луковицами, полив, 

рыхление почвы, прореживание всходов, прополка, подкормка растений, защита от болезней и 

вредителей. 

Варианты объектов труда. 

Зелёные культуры, капуста, свёкла, морковь, петрушка, георгины, флоксы, гладиолусы, пионы. 

Выращивание плодовых и ягодных культур. 

Теоретические сведения. 

Технология размножения ягодных кустарников черенками, отводками; вредители и болезни 

ягодных кустарников и земляники; основные виды минеральных удобрений, правила их внесения; 

правила безопасного труда при работе с удобрениями и средствами защиты растений; охрана 

окружающей среды от возможных последствий применения удобрений и средств защиты 

растений; профессии, связанные с выращиванием растений и их защитой. 

Практические работы. 

Подвязка и укорачивание стеблей малины, удобрение и обработка почвы вокруг кустарников, 

пригибание и прикапывание стеблей кустарников для получения отводков, визуальная оценка 

поражённости кустарников и необходимости в проведении мероприятий по борьбе с болезнями и 

вредителями, выбор способов защиты растений, сбор дикорастущих растений, обладающих 

инсектицидными свойствами, приготовление растворов малотоксичных пестицидов, обработка 

ими кустарников. 

Варианты объектов труда. 

Земляника, малина, крыжовник, смородина. 

Интегрированные разделы. 

Информационные технологии. 

Получение информации, восприятие и обмен информацией (образная форма, знаковая форма). 

Хранение информации (текст, рисунки, речь, формулы, схемы, символы). 

Составление эскизов деталей различных форм вращения (цилиндрической, конической, 

криволинейной). 

Составление и чтение электросхем (знаковая, символьная форма восприятия информации). 

Конспектирование технической информации (составление эскиза разметки шипового 

соединения). 

Основы предпринимательства. 

Получение прибыли – главная цель предпринимательства. 

Потребительские стоимости, товары и услуги. 

Качество изделия, товарный вид. 

Стоимость изделия, факторы, определяющие стоимость. 

Пути реализации и сбыта. 

Профессиональное самоопределение. 

Знакомство с миром профессий, виды профессий в различных сферах трудовой деятельности: 

деревообработка, металлообработка, электротехника, строительство, обслуживание и так далее. 

Проект. 

Выбор объекта работы. Роль ручной и механической обработок в конструировании и 

технологии изготовления изделий. 

Оценка своих возможностей, выявление потребительского спроса – основы проектирования. 

Разработка эскизного варианта изделия, выполнение чертежей. 

Технология изготовления изделия. 

Реализация продукции. 

7 класс 

Технология обработки конструкционных материалов 
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Технология обработки древесины. 

Теоретические сведения: 

Содержание  обучения. Знания и умения учащихся. Выбор объекта работ.  Правила техники 

безопасности и поведения, организация рабочего места. 

Технология ручной обработки детали призматической формы. Параметры качества. Их 

контроль.  

Механическая обработка. Точение на (СТД-120). Подготовка, наладка станка. 

Технологический процесс токарной обработки деталей. Содержание технологической карты: вид 

операций, эскиз, способ закрепления детали, режущий инструмент, контрольно-измерительный 

инструмент. 

Схемы точения. Информация схемы: форма инструмента, положение инструмента, 

направление движения инструмента. Виды токарных работ. 

Кинематическая схема станка СТД-120). Движение в станках. Главное движение. Движение 

подачи. 

Древесина. Части дерева. Применение древесины. Свойства древесины. Влажность. 

Недостатки влажной древесины. Сушка древесины. 

Конструктивные элементы детали. Склейка шипового соединения. Сушка, обработка углов 

шипового соединения. Шпаклёвка: назначение, материал, приёмы. Зачистка.    

Практические работы. Выбор пород  древесины; виды пиломатериалов и заготовок с целью 

минимизации отходов; определение назначения, количества и формы деталей, их взаимного 

расположения, способов и видов соединения; изготовление деталей изделия по чертежу; 

соединение деталей изделия на шипах с использованием ручных инструментов; разметка и 

запиливание шипов и проушин, подгонка соединяемых деталей стамесками и напильником, 

сборка шипового соединения на клею; сборка изделия; визуальный и инструментальный контроль 

качества; выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил безопасности при работе 

ручными инструментами и на технологических машинах; изготовление деталей декоративно-

прикладного назначения с использованием технологий геометрической резьбы.   

Объекты труда: 

1.Восьмигранник – деталь призматической формы (заготовка для токарной обработки). 

2. Скалка (механическая обработка на токарном станке). 

3.Коробка – ящичное шиповое соединение. 

Технология обработки металлов. 

Теоретически сведения. 

Вводное занятие. Содержание уроков труда в слесарной мастерской. Правила поведения и 

безопасности. Планирование работы, организация рабочего места. 

Металлы и их сплавы, их механические свойства; виды термообработки; точность и качество 

обработки; основные сведения о процессе резания на токарном станке; графическое изображение 

деталей цилиндрической формы; виды соединений; резьбовое соединение и его особенности; 

типовые детали резьбовых соединений; графическое изображение резьбовых соединений на 

чертежах; токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы работы; инструменты и 

приспособления для работы на токарном станке; виды и назначение токарных резцов; основные 

элементы токарного резца; основные операции токарной обработки и особенности их выполнения; 

вытачивание конструктивных элементов; контроль качества; правила безопасного труда; ручные 

инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержне и в отверстии, их устройство и 

назначение; метрическая резьба; основные технологические операции нарезания резьбы на 

стержнях и в отверстиях. 

Практические работы: 

Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала, размеров детали и её 

конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении 

деталей; определение последовательности изготовления деталей; организация рабочего места 

токаря: установка возрастных подставок, подготовка и рациональное размещение инструментов, 

подготовка и закрепление заготовки, установка резца в резцедержателе, проверка станка на 
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холостом ходу; ознакомление с рациональными приёмами работы на токарном станке; 

изготовление детали цилиндрической формы: установка заданного режима работы, определение 

глубины резания и количества проходов, подрезание торцов деталей; визуальный и 

инструментальный контроль качества изготовления деталей; выявление дефектов и их устранение; 

соблюдение правил безопасности труда; изготовление резьбовых соединений: определение 

диаметра стержня и отверстия, протачивание стержня и сверление отверстия, нарезание резьбы 

плашкой и метчиком; контроль качества резьбы. 

Объекты труда: соединение гайка-болт. 

Технология ведения дома. 

Технические сведения. 

Бытовые электроприборы. Виды неисправностей бытовых электроприборов и 

электроарматуры: неисправность розетки, блока питания, разрядка элементов батарей; 

неисправность вилки; обрыв провода, шнура; неисправности выключателя, патрона; перегорание 

лампочки, нагревательных элементов, спиралей, предохранителей. 

Электронно-измерительные приборы. Электрический пробник, контрольная лампа, 

индикатор. Использование приборов для обнаружения неисправностей. 

Авометр. Назначение. Использование авометра для обнаружения обрывов проводов, 

измерения сопротивления, измерение напряжения постоянного и переменного тока. 

Действие тока на организм человека. Правила электробезопасности. Утепление оконных и 

дверных проёмов. Современные материалы для утепления. 

Практические работы. 

Установка дверного замка. 

Технология сельскохозяйственного производства 

Осенние работы: выращивание плодовых и ягодных культур. 

Теоретические сведения. 

Основные виды и сорта ягодных и плодовых растений своего региона, их классификация; 

технология выращивания ягодных кустарников; строение плодового дерева; правила безопасного 

труда при уходе за плодовыми деревьями; профессии, связанные с выращиванием плодовых 

растений. 

Практические работы. 

Отбор посадочного материала и посадка ягодных кустарников, уход за плодовыми деревьями 

и подготовка их к зиме: очистка штамба, перекопка приствольных кругов с внесением удобрений, 

влагозарядный полив, выбор способа защиты штамбов от повреждений грызунами. 

Варианты объектов труда: малина, смородина, крыжовник, яблоня, груша, слива. 

Применение сельскохозяйственной техники в растениеводстве. 

Теоретические сведения. 

Устройство, принцип действия, назначение и правила эксплуатации минитракторов, 

мотоблоков; техника безопасности при работе с малогабаритной техникой; машины, механизмы и 

навесные орудия для обработки почвы; экологический аспект применения сельскохозяйственной 

техники; охрана почв; профессии, связанные с механизацией технологических процессов в 

растениеводстве. 

Весенние работы: выращивание растений рассадным способом и в защищённом грунте. 

Теоретические сведения. 

Технология рассадного способа выращивания растений, его значение в регионе; оборудование 

для выращивания рассады (рассадные ящики, питательные кубики, торфоперегнойные горшочки, 

кассеты, лампы и экраны для досвечивания, парники, плёночные укрытия). 

Практические работы. 

Выбор культур для выращивания рассадным способом, подготовка и посев семян, уход за 

сеянцами, пикировка, высадка рассады в открытый грунт, под плёночное укрытие, в теплицу; 

подкормка. 

Варианты объектов труда: свёкла, томаты, сладкий перец, сельдерей, астры. 

Интегрированные разделы. 
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Информационные технологии. 

Виды информации (оперативная, внешняя) 

Виды внешней информации. Информативные документы: конструктивные элементы деталей, 

эскизы), виды токарных операций (эскизы), схемы точения, кинематическая схема, 

технологическая карта. 

Конспектирование технической информации. 

Основы предпринимательства. 

Выявление потребности и спроса. Маркетинг-изучение спроса и предложения. 

Предпринимательская оценка. Экономические расчёты. 

Определение стоимости изделия. 

Пути реализации. 

Профессиональное самоопределение. 

Знакомство с миром профессий, виды профессий в различных сферах трудовой деятельности. 

Проект.  

Виды проектов. Выбор темы проекта. Основные этапы проектирования. 

Требования к объекту проекта, возможные варианты изделий, выбор материалов. 

Этапы выполнения проекта. 

Выявление потребностей; 

Выбор объекта проектирования с учётом профессионального мастерства. 

Оценка своих материальных и профессиональных возможностей в разработке и реализации 

проекта. 

Разработка эскизного варианта изделия. 

Изготовление образца, чертежей изделия в целом и его деталей. 

Определение его себестоимости и примерной цены. 

Реализация продукции 

8 класс. 

Электротехника. 

Технические сведения. 

Роль электричества в жизни современного общества. Потребители тока. Источники тока. 

Электрическая цепь. Электрическая схема. Условные обозначения на электрических схемах. 

Простейшие электрические схемы с лампами накаливания, выключателем, переключателем. 

Электромонтажные схемы. Правила и порядок сборки электрических цепей. Блок питания. 

Провода, наконечники, клеммы. Электробезопасность. 

Установочные изделия: розетки, выключатели, вилки, патроны, лампочки. Устройство, 

назначение. 

Правила безопасной работы при выполнении электромонтажных работ, профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных работ 

Практические работы. 
1. Чтение и составление простых схем с лампами накаливания. 

2. Сборка электрических цепей с одним или несколькими выключателями, переключателями, 

с одной или несколькими лампами накаливания, соединения, соединённых параллельно или 

последовательно. 

3. Сборка и разборка установочных изделий, подключение проводов к ним с выполнением 

механического  оконцевания. 

Технология ведения дома. 

Экономика домашнего хозяйства. 

Теоретические сведения. 

Вводное занятие. Содержание раздела . Организация ведения экономики хозяйства 

Потребности семьи. Расходы повседневные и обязательные платежи. Расчет стоимости 

необходимых продуктов питания. Информация о товарах, этикетки, штрихкоды. Бюджет семьи и 

его планирование. Коммунальные платежи, расходы на одежду и обувь, расходы на питание, 

развлечения и отдых. Личные расходы и карманные деньги. Сбережения. Способы экономии и 
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бережливости. Профессиональные наклонности и выбор профессии. Профессиональные интересы. 

Здоровье и выбор профессии. Классификация профессий.  

Практические работы. 
Калькуляция стоимости обеда 

Ремонтно-отделочные работы. 

Теоретические сведения. 

Виды ремонтно-отделочных работ; современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях; инструменты и приспособления для выполнения 

малярных работ; правила безопасной работы при окрашивании поверхности; назначение и виды 

обоев; виды клеев для наклейки обоев; технология наклейки обоев встык и внахлест; способы 

размещения декоративных растений; профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных 

и строительных работ; способы решения экологических проблем, возникающих при проведении 

ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Практические работы. 

Подбор и составления перечня инструментов; выбор краски по каталога; подбор обоев по 

каталогам; выбор обойного клея под вид обоев; оформление эскиза приусадебного участка с 

использованием декоративных растений. 

Ремонт элементов систем водоснабжения и канализации. 

Теоретические сведения. 

Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ; их назначение, 

способы и приемы работы с ними; устройство водоразборных кранов и вентилей; способы 

монтажа кранов, вентилей и смесителей; причины  подтекания  воды в водоразборных кранах и 

вентилях, сливных бачках; способы ремонта; утилизация отходов; экологические проблемы, 

связанные с утилизацией отходов; профессии, связанные с выполнением санитарно-технических 

или ремонтно-отделочных работ. 

Практические работы. 

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями; разборка и сборка 

запорных устройств системы водоснабжения; учебные работы по замене прокладок и установке 

новых герметизирующих колец в запорных устройствах. 

Проект. Выбор объекта работы. Роль ручной и механической обработок в конструировании и 

технологии изготовления изделий. 

Оценка своих возможностей, выявление потребительского спроса – основы проектирования. 

Разработка эскизного варианта изделия, выполнение чертежей. 

Технология изготовления изделия. 

Реализация продукции. 

 

Обслуживающий труд 

5 КЛАСС  

1. Оформление интерьера.   Интерьер кухни, столовой.  

Проект: «Кухня моей мечты». 

2. Электротехника.  Бытовые электроприборы. Привила эксплуатации электроприборов на кухне. 

Инструктаж по   технике безопасности. 

3. Кулинария. Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и 

гигиены. Инструктаж. 

Санитария и гигиена. Физиология питания. Сервировка стола, этикет. Блюда из яиц,         

бутерброды. Горячие напитки. Блюда из сырых овощей и фруктов. Блюда из варёных овощей и 

фруктов. Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Блюда из круп, бобовых и макаронных 

изделий. 

Практическая работа: «Приготовление бутербродов и горячих напитков». 

Практическая работа: «Приготовление молочной каши». 
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Практическая работа: «Приготовление салата из сырых овощей». 

Практическая работа: «Приготовление винегрета». 

Практическая работа: «Приготовление омлета». 

Проект: «Воскресный завтрак в моей семье». 

3. Создание изделий из текстильных материалов.  

Свойства текстильных материалов. Элементы машиноведения. Конструирование швейных 

изделий (фартук). Моделирование швейных изделий. Технология изготовления швейных изделий. 

Практическая работа: «Выполнение образцов машинных швов». 

Практическая работа: «Определение лицевой и изнаночной стороны ткани. Направление долевой». 

Практическая работа: «Изучение свойств тканей из льна и хлопка». 

Практическая работа: «Снятие мерок для построения чертежа изделия и запись результатов 

измерений». 

Практическая работа: «Построение чертежа швейного изделия». 

Практическая работа: «Раскрой швейного изделия». 

Практическая работа: «Обработка нижнего и боковых срезов фартука». 

Практическая работа: «Обработки верхней части фартука притачным поясом. Изготовление 

пояса». 

Практическая работа: «Обработка накладного кармана». 

Проект: «Фартук для работы на кухне». 

4. Художественные ремесла. 

Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции и законы восприятия света. Лоскутное 

шитье. Выполнение ручных стежков, строчек и швов. Инструктаж. 

 Поиск и сбор информации о народных промыслах Череповецкого района. 

Проект: «Лоскутное изделие для кухни». 

5. Технологии растениеводства.  Правила безопасного и рационального труда в растениеводстве. 

Отрасли сельского хозяйства. Многообразие сельскохозяйственных растений и 

продолжительность их жизни. Особенности осенней обработки почвы. Технологии выращивания 

овощных культур. Внесение удобрений под овощные культуры. Защита сельскохозяйственных 

растений от вредителей. Ведущие овощные и цветочно-декоративные культуры региона, их 

биологические и хозяйственные особенности. Технология выращивания луковичных растений. 

Размножение растений семенами. Особенности технологии выращивания  одно, двух, 

многолетних растений. 

Практическая работа: «Осенняя обработка почвы ручными орудиями, подготовка участка к зиме». 

Инструктаж.  

Практическая работа: «Обустройство цветников и клумб». 

6.Технология исследовательской и опытнической деятельности. Исследовательская и 

созидательная деятельность. Реализуется через изучение содержания всех тем. 

                                                            

6 КЛАСС  

1. Кулинария  

Санитария и гигиена. Физиология питания. Сервировка стола, этикет. Технология приготовления 

первых блюд (супов) Технология приготовления блюд из мяса и птицы. Технология 

приготовления блюд из рыбы и не рыбных продуктов моря. 

Практическая работа. Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и 

гигиены.  

Практическая работа: «Приготовление блюд из рыбы». 
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Практическая работа: «Приготовление блюд из мяса». 

Практическая работа: «Приготовление  заправочного  супа». 

Творческий проект. 

2.Создание изделий из текстильных материалов  

Свойства текстильных материалов. Элементы машиноведения. Конструирование швейных 

изделий (поясное изделие). Моделирование швейных изделий. Технология изготовления швейных 

изделий. 

Практическая работа: «Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон». 

Практическая работа: «Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом». 

Практическая работа: «Моделирование и подготовки выкройки к раскрою». 

Практическая работа: «Раскрой швейного изделия». 

Практическая работа: «Изготовление образцов ручных работ». 

Практическая работа: «Сметка изделия. Проведение примерки плечевого изделия». 

Практическая работа: «Обработка горловины». 

Практическая работа: «Обработка среза рукава, нижнего края».  

Практическая работа: «Окончательная обработка плечевого швейного изделия». 

Творческий проект. 

3.Художественные ремесла  

Декоративно-прикладное искусство. Традиционные виды рукоделия. Вязание крючком. 

Практическая работа: Вывязывание полотна. 

Практическая работа: Плотное и ажурное вывязывание по кругу. 

Проект "Изделие, выполненное в технике  "вязание крючком" 

4. Оформление интерьера  Интерьер жилого дома. Интерьер жилого дома. Комнатные растения в 

интерьере квартиры. Технология выращивания комнатных растений. 

Практическая работа: «Пересадка комнатных растений». 

5. Технология исследовательской и опытнической деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. Реализуется через изучение содержания всех 

тем. 

6. Технологии растениеводства  Технологии выращивания цветочно-декоративных культур. 

Технология выращивания двухлетних овощных культур на семена. Понятие о севообороте. 

Подготовка хранилищ к закладке овощей. 

Практическая работа: «Уборка и учет урожая, заклад урожая на хранение, оценка урожайности». 

Практическая работа. «Обустройство цветников и клумб. Посадка однолетних и двухлетних 

растений. 

 

7 КЛАСС  

1. Кулинария  

Санитария и гигиена. Физиология питания. Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Виды 

теста и выпечки.  

Практическая работа: «Приготовление сырников». 

Практическая работа: «Приготовление блинчиков с начинкой». 

Практическая работа: «Приготовление изделий из песочного теста». 

Практическая работа: «Приготовление сладких блюд и напитков». 

Проект: «Сладкий праздничный стол». 
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2.Создание изделий из текстильных материалов  

Свойства текстильных материалов. Элементы машиноведения. Конструирование швейных 

изделий (плечевое изделие).Моделирование швейных изделий. Технология изготовления швейных 

изделий.  

Практическая работа: «Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств». 

Практическая работа: «Применение приспособлений к швейной машине». 

Практическая работа: «Снятие мерок для построения чертежа поясного швейного изделия». 

Практическая работа:  «Построение  чертежа прямой юбки М 1:4». 

Практическая работа:  «Построение чертежа клиньевой и конической юбки М 1:4». 

Практическая работа:  «Моделирование юбки в соответствии с выбранным фасоном». 

Практическая работа:  «Изготовление выкройки юбки на конкретную фигуру». 

Практическая работа: «Раскрой поясного швейного изделия». 

Практическая работа:  «Проведение первой примерки и устранение дефектов». 

Практическая работа: «Притачивание потайной застежки-молнии». 

Проект: «Праздничный наряд». 

3.Художественные ремесла  Декоративно-прикладное искусство. Ручная роспись тканей. 

Традиционные виды рукоделия. Вышивка. 

Практическая работа:  «Выполнение образца росписи в технике холодного батика». 

 Практическая работа: «Выполнение образцов швов».  

Практическая работа: «Выполнение образцов вышивки». 

Практическая работа: «Выполнение образца вышивки лентами». 

Проект: «Подарок своими руками». 

4. Технология исследовательской и опытнической деятельности  

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Реализуется через изучение содержания всех тем  

5. Технологии растениеводства. Классификация и характеристика плодовых и ягодных культур, 

способы их размножения. Основные плодовые культуры России. Плодовый питомник. Способы 

удобрения и обработка почвы в приствольных кругах. Технология борьбы с вредителями 

плодовых деревьев. Хранение плодов. 

Практическая работа: «Способы выполнения весенней обрезки ягодных культур». 

6. Технология ведения дома (4 часа) Освещение жилого дома. Предметы искусства и коллекции 

в интерьере. Гигиена жилища. Эскиз жилого помещения. 

Генеральная уборка кабинета технологии. 

Проект: «Умный дом». 

8 класс  

 

Введение 

1.  Семейная экономика. Бюджет семьи.  

Лабораторно-практическая работа «Исследование потребительских свойств товара» 

Лабораторно-практическая работа  «Исследование составляющих бюджета своей семьи» 

Лабораторно-практическая работа  «Исследование сертификата соответствия и штрихового кода». 

Лабораторно-практическая работа «Исследование возможностей для  бизнеса».  

2. Технологии домашнего хозяйства. Экология жилища. Водоснабжение и канализация в 

доме. 

Лабораторно-практическая работа «Изучение конструкции элементов водоснабжения и 

канализации» 
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3. «Электротехника». Электромонтажные и сборочные технологии. Бытовые 

электроприборы. 

Лабораторно-практическая работа  «Сращивание одно- и многожильных проводов и их изоляция» 

Лабораторно-практическая работа «Оконцевание проводов» 

Лабораторно-практическая работа «Схема квартирной электропроводки. Изучение домашнего 

электросчетчика в работе» 

Лабораторно-практическая работа «Пути экономии электрической энергии в быту» 

4. Современное производство и профессиональное самоопределение. Профессиональное 

самоопределение. Сферы производства и разделение труда. Построение карьеры в 

профессиональной деятельности. 

Лабораторно-практическая работа «Составление профессиограммы» 

Лабораторно-практическая работа  «Определение уровня самооценки и склонностей» 

 Лабораторно-практическая работа «Анализ мотивов своего профессионального выбора» 

5. Технология исследовательской и опытнической деятельности. Исследовательская и 

созидательная деятельность.  

Защита  проекта «Мой профессиональный выбор». 

 

2.2.18. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Допинг. Концепция честного спорта. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 
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Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры.  

Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и 

безопасность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к 

активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний 

(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при автономном 

существовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные 

террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение 

безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
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социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в 

мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция противодействия 

терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской Федерации о 

противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков России (ФСКН России) по остановке развития 

наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с 

терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие 

Вооруженных сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль 

нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации 

об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и 

экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах 

массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошел. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолета. 

Правила поведения при перестрелке. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние 

половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила ее оказания. 
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Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших мероприятий 

по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 

 

2.2.20. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Введение  
Знакомство с новым учебником.  

Тема 1. Гражданин России  
Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основные права и 

обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский долг каждого гражданина 

России. Управление государством. Президент, Председатель Правительства, министр. 

Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, герб, флаг, гимн 

Российской Федерации. Уважительное отношение к символам государства. 

Тема 2. Порядочность  
Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного человека: 

справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. Взаимосвязь порядочности, 

благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность порядочности. 

Тема 3. Совесть 
Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. Чувство 

угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и простить. Правдивость и ее 

цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — «внутренний голос 

человека». Жить по законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и корыстолюбием. 

Кодекс взаимоотношений одноклассников. 

Тема 4. Доверие и доверчивость  
Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного доверия. 

Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. Правила установления 

доверительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие самодоверия. Как следует 

поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая помощь. 

Тема 5. Милосердие и сострадание  
Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь сострадания и 

милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. Обязанности учащихся по 

отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни другого человека, стремление ему 

помочь. Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение понять и 

простить. 

Тема 6. Правда и ложь  
Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует действительности. Ложь — 

намеренное искажение действительности. Искренность. Честность. Взаимосвязь правдивости и 

душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи. 

Тема 7. Традиции воспитания 
Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у разных сословий. 

Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования к воспитанию и домашнему 

обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 

Тема 8. Честь и достоинство  
Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. Дворянская 

честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного слова. Чувство долга. Поступки 

достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — высшее проявление человеческого 

достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и наших дней. Патриоты 

России. Проявление патриотизма учащихся. 

Тема 9. Терпимость и терпение  
Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убеждений. 

Российское многонациональное государство. Что такое терпимость (толерантность). Уважение 
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свободы другого человека, проявление великодушия и расположенности к другим людям. Роль 

мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного общения. Различие понятий терпение 

и терпимость. 

Тема 10. Мужество  
Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий, 

самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в необходимости и 

полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное проявление мужества. 

Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства, благородства, доброты, дружбы. 

Примеры мужества. Умение защитить своих близких и себя. Тренировка мужества. Героизм — 

высшее проявление мужества. Кавалеры ордена Мужества. 

Тема 11. Равнодушие и жестокость  
Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать свои 

поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — высшая ценность. Насилие в отношении 

детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия. 

Тема 12. Самовоспитание  
Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование. 

Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать свои дела и 

поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не повторять. 

Воспитание воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств. Планирование 

предполагаемых действий, оценка результатов. Пути самообразования и самовоспитания. 

Воспитание чувства самоуважения. 

Тема 13 Учись учиться 
Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. Выработка у 

учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на уроке. Рекомендации по 

развитию воли. Умение распределять внимание. Совершенствование памяти подростка. Правила и 

приемы запоминания. Сочетание труда умственного и физического. 

Тема 14. Речевой этикет  
Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, основная 

часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений ты и вы. Правила знакомства 

детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в магазине, на транспорте. Формы 

обращения. Правила общения подростков. Что значит быть эрудированным собеседником. 

Значимость излагаемой информации. Правила беседы. Человека красят не столько слова, сколько 

дела. Этикет разговора по телефону. 

Тема 15. Мои права и обязанности  
Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. Обязанность 

посещения учащимися школьных занятий, добросовестного учебного труда. Участие в 

самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и родителей учащихся. 

Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

2.2.21. Литература Вологодского края 

Введение 

Важная роль литературы в культурной жизни Вологодского края на протяжении всей его истории. 

Общие сведения о литературе Вологодского края и об авторах, ее представляющих. Разнообразие 

биографических и творческих связей писателей с Вологодчиной. Литература Вологодского края – 

неотъемлемая часть великой русской литературы. Образ Вологодчины в произведениях 

литературы и искусства. Литературное краеведение – источник знаний о литературе края. 

Мифология 

(1–2 текста по выбору)  

Мифы – древние представления о мире, воплощенные в образах. Отражение этих представлений в 

устном народном творчестве, создание на их основе литературных произведений. Мифология 

народа коми, потомка финно-угорских племен, населявших территорию Вологодского края в 

древности. Мифы коми о происхождении мира. Краткие сведения о К. Ф. Жакове. Его поэма  
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«Биармия» (фрагменты) и сказание  «Бегство северных богов», основанные на мифах народа коми. 

Олицетворение стихий суровой северной природы в образах героев этих мифов. Изображение 

Жаковым прихода христианской религии на смену язычеству, вере в древних богов. 

Народные сказки и их литературные обработки 

(3 текста по выбору)  

Богатство, широкое распространение и разнообразие жанров устного народного творчества на 

территории Вологодского края. Собирание фольклора Вологодчины. Устойчивость фольклорных 

сюжетов и их передача разными рассказчиками. Литературная обработка вологодскими 

писателями 

произведений устного народного творчества. Волшебная сказка  «Перышко Финиста – Ясна 

сокола» из сборника А. Н. Афанасьева. Варианты одного сказочного сюжета: записанная в 

Никольском уезде сказка  «Морозко»  из сборника А. Н. Афанасьева и коми сказка  «Арале-

дедушка».  Нравоучительный  смысл этого сюжета. «Страшная» сказка  «Белая уточка» и бытовая 

сказка  

«Знахарь» в обработке  А. А. Брянчанинова. Народная сказка  «Петух и жерновцы» в поэтической 

обработке П. Е. Вересова. 

П. В. Засодимский. «Заговор сов» 

Краткие сведения о писателе. Отличие литературной сказки от народной. «Заговор сов» – 

произведение литературное. Черты мифов и народных сказок в произведении Засодимского. 

Резкое противопоставление света и тьмы, добра и зла в нем. Вера писателя в непобедимость сил 

добра. Нравоучительный смысл сказки. Роль описаний природы в ней. 

А. Я. Яшин. «Старый Валенок» 

Краткие сведения о писателе. Привязанность двух одиноких существ друг к другу – главная тема 

рассказа «Старый Валенок». Яркие образы человека и кота в произведении. Наделение животного 

человеческими чертами. Особенности характеров персонажей. Снисходительное отношение 

писателя к их слабостям. Сочувствие автора Луппу Егоровичу и Старому Валенку, окрашенное 

мягким юмором. 

И. Д. Полуянов. «Кирик и Аленка» 

Краткие сведения о писателе. Знание автором рассказа «Кирик и Аленка» деревенской жизни, 

природы и людей. Широкое использование им разговорных слов и местных выражений. История 

поисков пропавшей коровы, положенная в основу произведения. Раскрытие характеров главных 

героев в ходе этих поисков. Черты детей и взрослых в их поведении и переживаниях. Участие 

Кирика и Аленки в трудовой жизни родного села, их ответственность за состояние дел в 

хозяйстве, забота друг о друге. 

В. И. Белов. «Скворцы» 

Краткие сведения о писателе. Переживания мальчика Павлуни, обостренные болезнью, роль этих 

переживаний в построении рассказа. Окружающий мир в восприятии маленького героя. Бережное 

отношение родителей к сыну. Основные события произведения, связанные с обитанием птичьей 

семьи в скворечнике на огороде. Участие Павлуни в этих событиях. Его доброта, 

самоотверженность, готовность защищать слабых и противостоять злу. 

В. П. Астафьев. «Жизнь Трезора» 

Краткие сведения об авторе. Интерес писателя к различным явлениям природы и живым 

существам. «Жизнь Трезора» – рассказ о собаке и ее связи с родной деревушкой. Повадки, мысли 

и переживания животного в изображении писателя. Противопоставление Мухтара и Трезора. 

Смешное, печальное, доброе и жестокое в истории главного персонажа. 

Стихи вологодских поэтов о родном крае 

(3 произведения по выбору) 

Тема родного края – одна из главных в творчестве поэтов-вологжан. Выражение в их 

произведениях любви к России, к родным местам, к северной природе, к землякам. Сходство и 

различие картин, описываемых ими. Вологодские поэты о значении родины в жизни человека.  Ф. 

П. Савинов. «Родное»,  Н. А. Иваницкий. «Любимый уголок страны моей родной...»,  А. А. Ганин.  

«Где в лесные купели-затоны...»,  А. Я.Яшин «Всполошились над лесом вороны...», С. В. Викулов.  
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«Вечер на Шексне», Н. М. Рубцов.  «Привет, Россия...»,  А. А. Романов.  «Смотрю опять...»,  О. А. 

Фокина. «Простые звуки родины моей...». Краткие сведения об авторах стихотворений. 

2.2.22. География Вологодской области 

Введение. 

 Вологодская область – часть Российской Федерации. Сравнительный анализ природы, населения 

и хозяйства  соседних областей. Роль Вологодской области в территориальной структуре 

хозяйства Северного региона. Территория. Положение Вологодской области в континентальном 

секторе таёжной зоны Восточной Европы. Оценка влияния географического положения и 

размеров области на её природу и хозяйство. Местное время. Природа края. 

Геологическое строение и полезные ископаемые. 

 Геологическая история (архейско-протерозойский, палеозойско- мезозойский и кайнозойский 

этапы) и геологическое строение Вологодской области. Структуры 2 порядка Русской плиты: 

склон Балтийского щита, Московская впадина. Осадочные полезные ископаемые. Подземные 

воды. Минеральные воды. 

Рельеф и его хозяйственная оценка. 

Рельеф оледенений в формировании рельефа Вологодской области. Различия рельефа областей 

московского и валдайского оледенений. Карстовые проявления на территории области. 

Территориальные различия морфометрии, основных типов и форм рельефа Вологодской области. 

Пригодность рельефа для сельскохозяйственного производства и строительства. 

Климат и климатические ресурсы. 

 Радиационные, циркуляционные и топографические ( фактор подстилающей поверхности) 

особенности климатообразования. Зонально-провинциальные параметры климата Вологодской 

области. Местные климаты. Годовая и сезонная динамика элементов климата. Агроклиматические 

ресурсы и агроклиматическое районирование. 

Внутренние воды и водные ресурсы. 

 Бассейны Северного Ледовитого, Атлантического океанов и внутреннего Арало – Каспийского 

бассейна. Главный водораздел. Реки. Крупные реки области – Шексна, Сухона, Кубена. Озёра. 

Вологодское поозерье. Водно – волоковые пути. Каналы. Водохранилища. Болота. 

Почвы и почвенные ресурсы. 

 Подзолообразовательный, дерновый, болотный процессы почвообразования. Типы почв области: 

подзолистые, дерновые, болотные, дерново – карбонатные и аллювиальные. Соотношение и 

размещение почв: лёгкие и тяжёлые, карбонатные и бескарбонатные, плодородные и бедные, 

нормальные и избыточного увлажнения. Окультуренные почвы. Культур – технические работы. 

Осушительная мелиорация. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 

Зональные (средняя и южная) и провинциальные особенности таёжной растительности. Лесная, 

луговая, болотная, водная растительность. Растения Красной книги Российской Федерации. 

Лесные ресурсы (основного и побочного пользования), луговые ресурсы 

(пойменные и материковые луга). Зональная фауна. Ресурсы фауны. Редкие и исчезающие виды. 

Фенологические сезоны Вологодской области. 

Природные комплексы Вологодской области. 

Природные комплексы средней и южной тайги. Ландшафты моренных равнин и холмов, озёрно – 

ледниковых и озёрных равнин, биогенных (болотных) равнин. Изменение природных комплексов 

под воздействием хозяйственной деятельности человека: сельскохозяйственной, 

лесохозяйственной, водохозяйственной и горнодобывающей. 

Природопользование. 

Типы и виды природных ресурсов Вологодской области, оценка обеспеченности ими, размещение 

и использование в хозяйственном комплексе. Мероприятия по охране и восстановлению 

природных ресурсов. 

Население и хозяйство края. 

Экономико – географическое положение. 
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Соседское положение: соседние области, соседские связи, возможности интеграции. Транспортное 

положение. Положение относительно ресурсных баз и районов потребления продукции. Роль 

области в территориальной структуре хозяйства Северного экономического района.   

Население и трудовые ресурсы. 

Численность, плотность, половозрастная структура. Старение населения области. Динамика 

численности. Городское и сельское население. Национальный состав населения. Рождаемость, 

смертность, естественный прирост. Миграции: качественные и количественные показатели, 

направления миграционных потоков. Категории людности населённых пунктов. Сельские 

населённые пункты: деревни, сёла, хутора. Города: областного и районного подчинения; древние и 

молодые. Посёлки городского типа. Трудоспособное и нетрудоспособное население: динамика 

численности, квалификация, система подготовки кадров. 

Хозяйство Вологодской области. Формирование отраслей промышленности в Х!Х – начале ХХ 

века. Предпосылки развития отраслей специализации. Изменение структуры хозяйства 

Вологодской области в ХХ веке. Структурно – экономические и ресурсные проблемы развития 

хозяйства. 

Промышленность. Факторы развития промышленности: фактор природных условий и 

природных ресурсов, социально – экономические факторы. Ресурсные базы. Топливно – 

энергетический комплекс. Торф и гидроэнергоресурсы – собственная база ТЭК. Поставки 

топливных ресурсов. Газификация области. Электроэнергетика Вологодской области. АО 

«Северсталь»: факторы формирования и размещения, ресурсная база, роль в металлургии России. 

Сталепрокатный завод: технологии, продукция, поставки. Экологические проблемы. 

Коксохимическое производство АО «Северсталь». «Череповецкий Азот». «Аммофос». Виды 

сырья, направления поставки, виды продукции и география связей. Экологические проблемы. 

Отраслевая структура машиностроения. Факторы размещения предприятий. Продукция 

машиностроения, связь с другими отраслями. Вологда – главный центр машиностроения области. 

Крупнейшие предприятия. Сырьевая база лесопромышленного комплекса в Вологодской области. 

Структура и перспективы развития лесопромышленного комплекса. Крупнейшие леспромхозы 

области. Центры деревообработки. Факторы размещения отраслевых центров. Лесохимия. 

Экологические проблемы отрасли. Отраслевая структура комплекса по производству 

строительных материалов, сырьё, ресурсная база, факторы размещения. География стекольной 

промышленности, производства кирпича, асфальта, железобетона. Экологические проблемы. 

Агропромышленный комплекс. Роль агропромышленного комплекса в структуре производства 

Вологодской области. Доля агропромышленного комплекса области в общероссийском 

разделении труда Вологодская область как агропроизводственная база Севера. Структура  

агропромышленного комплекса Вологодской области, схема связей. Структура 

сельскохозяйственных угодий и их размещение. Обеспеченность области сельскохозяйственными 

угодьями. Специализация сельского хозяйства. Ведущая роль животноводства, подчинённая – 

растениеводства. 

География отраслей животноводства, факторы размещения. Молочное животноводство. 

Крупнейшие молочные комплексы. Свиноводство. Птицеводство. Рыборазведение. Пчеловодство. 

Овцеводство. Проблема расширения кормовой базы животноводства. 

География отраслей земледелия. Зерновое хозяйство. Льноводство. Производство кормовых 

культур, картофеля и овощей. Плодоводство и садоводство. Районированные сорта. 

Ремонт сельскохозяйственной техники. Производство комбикормов, удобрений и минеральных 

добавок. Мелиорация, её виды и последствия. Пищевая промышленность: структура отрасли, 

география и факторы размещения. Крупнейшие молочные, мясные, мукомольные, 

рыбоперерабатывающие предприятия, хлебокомбинаты, кондитерские производства. 

Льнопереработка. Комбинирование в льноперерабатывающей промышленности. Швейная 

промышленность. Кружевоплетение. Другие предприятия лёгкой промышленности: овчинно – 

меховое производство, производство валяной обуви. Экономические связи предприятий 

агропромышленного комплекса. Возрождение льноводства. Перспективы фермерства и 

производственных объединений. 
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Инфраструктура. 

Производственная и социальная инфраструктура Вологодской области. Виды услуг: торговля, 

транспорт, связь, образование. Транспорт как фактор размещения населения и развития хозяйства. 

Главные виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, водный, воздушный, 

трубопроводный, проводной (ЛЭП). Железнодорожные магистрали. Автодороги федерального и 

областного значения. Внутренний водный транспорт. Каналы. Волго – Балтийский и Северо – 

Двинский водные пути. Грузооборот и пассажирооборот. Важнейшие транспортные узлы. 

Традиционные виды связи: телеграфная, телефонная, радиотелевизионная. География 

здравоохранения, образования, сферы обслуживания. Социальные проблемы села. 

Экономические связи Вологодской области. 

Экономические связи области в пределах России. Объём и структура ввозимых и вывозимых 

грузов. Структура экспорта и импорта. Основные предприятия – экспортёры. 

Города Вологодской области. 

Города областного подчинения. 

Областной центр – город Вологда: функции, застройка, планировка, инфраструктура, окрестности. 

Основание и краткая история города. Функции города: административная, промышленная, 

культурно – образовательная. Основные историко – архитектурные памятники: историческая и 

современная застройка, планировка города. Город Череповец – главный промышленный центр 

области. Основание и история города.  Промышленность – главная градообразующая функция. 

Промышленный узел, экологические проблемы города. Планировка, основные микрорайоны. 

Объекты культуры и образования. Памятники культуры и архитектуры. Город Великий Устюг: 

история, архитектура, народные промыслы. Основание города, история. Народные промыслы: 

история и современность. Знаменитые устюжане: землепроходцы, мастера промыслов. Город 

Сокол – молодой промышленный центр области. Роль географического положения в основании 

города. Деревообрабатывающая, целлюлозно – бумажная и пищевая промышленность. Основные 

предприятия, экологические проблемы города. 

Города районного подчинения. 

Город Кириллов. История, архитектура, окрестности. Роль водных путей в основании города. 

Кирилло – Белозерский историко – архитектурный и художественный музей – заповедник. Город 

Белозерск – старейший город области. История и архитектура. Основание и история города. 

Памятники архитектуры. Краеведческий музей. Город Вытегра – порт на Волго – Балтийском 

водном пути. Основание и история города. Волго – Балтийский водный путь. Памятники 

архитектуры, краеведческий музей. Город  Устюжна – центр древней металлургии. Основание и 

история города Устюжна Железнопольская. Памятники архитектуры. Город Тотьма. Основание и 

история города. Памятники архитектуры. Краеведческий музей. Тотемские землепроходцы. 

Другие города области: Бабаево, Грязовец, Кадников, Красавино, Никольск, Харовск. Основные 

функции малых городов области. Посёлки городского типа: Вожега, Кадуй, Чагода, Шексна: 

административные функции, промышленная и транспортная роль, людность. Сёла Вологодской 

области. Административные центры: Нюксеница, Тарногский Городок, им. Бабушкина, Липин 

Бор, Верховажье, Кичменгский Городок, Устье, Шуйское, Сямжа. 

 

2.2.23. Экология Вологодской области 

1. Введение  

Основные цели и задачи экологии как науки.  

Особенности географического положения и формирование основных абиотических 

факторов. Деятельность ледников. Геологическое строение. Равнинный характер территории. 

Климатический режим. Сезонность. Почвы. Водоемы. Специфика распространения организмов. 

Преобладание таежной флоры и фауны. Антропогенная деятельность в историческом аспекте – 

охота, рыболовство, расселение, торговля, сельское хозяйство, лесозаготовка, промышленность. 

Использование биологических ресурсов. Красные книги. 
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Демонстрации: фильм «Вологодская область», иллюстративные материалы (фотографии, 

рисунки), результаты исследовательских работ учащихся по экологической тематике, выставка 

литературы о природе и экологических проблемах области. 

2. Экологические особенности лесов  

Специфические особенности лесов Вологодской области. Типы лесов. Структура лесов 

(ярусы, состав). Действие экологических факторов в лесу (влажность, температура, ветер, снег). 

Снежный покров как лимитирующий фактор. Оттепель как экологический фактор. Экологические 

группы лесных организмов.  

Развитие и смена лесов. Пожар как экологический фактор. 

Использование лесных ресурсов. Лес как объект хозяйственной деятельности. Виды 

хозяйственной деятельности в лесах Вологодской области. Объемы лесозаготовок. Изменение 

экологических условий при лесозаготовках. Динамика флоры и фауны при лесозаготовительной 

деятельности. Охотничье-промысловые виды.  

Сокращение разнообразия и численности обитателей леса. Причины изменения 

численности и распространения. Редкие виды. Условия сохранения редких видов. 

Демонстрации: модели экосистемы леса, гербарийтипичных представителей лесов области, 

иллюстрации редких и охраняемых растений и животных области, коллекции следов 

жизнедеятельности обитателей леса (погрызы, галлы и др.), иллюстрации редких видов флоры и 

фауны. 

Практические работы: изучение особенностей древостоя (формула леса), распределение 

лишайников, особенности комплекса муравейников (при проведении экскурсии в бесснежный 

период). 

Экскурсии: «Лес как природное сообщество». 

3. Экологические особенности водно-болотных угодий  

Экосистемы водно-болотных объектов. Формирование и классификация водоемов. 

Экологические факторы: химический состав, температура, кислородный режим, глубина, течения, 

грунт, освещенность, ледяной покров. Особенности воздействия экологических факторов в 

водоемах на их обитателей. Систематическое и экологическое разнообразие в зависимости от 

экологических условий водоема. Динамика флоры и фауны в водоемах. 

Болота как уникальные экосистемы. Типология. «Убежища» для приледниковой и 

тундровой флоры и фауны. Реликты. Систематическое и экологическое разнообразие. Осушение 

болот. Торфоразработки.  

Использование водных ресурсов. Водоемы как объект хозяйственной деятельности. Водные 

пути. Поселения. Водозабор. Оценка качества воды. Сточные воды. Рыболовство. Рыбоводство. 

Добыча полезных ископаемых. Сапропель. 

Рациональное использование и охрана водных ресурсов. Сохранение биологического 

разнообразия водно-болотных угодий. Редкие виды флоры и фауны. 

Демонстрации: результаты исследовательских работ учащихся, модели экосистемы водоема, 

гербарийтипичных представителей водоемов области, иллюстрации редких и охраняемых 

растений и животных области, коллекции следов жизнедеятельности обитателей водоемов 

(погрызы). 

Практические работы: оценка качества воды. 

Экскурсии: «Водоем как природное сообщество». 

4. Экологические особенности открытых пространств 

Экосистемы открытых пространств. Формирование открытых пространств. Типология 

лугов. Экологические факторы: рельеф, температура, влажность, почва, ветер, освещенность, снег. 

Особенности воздействия экологических факторов на обитателей открытых пространств. 

Систематическое и экологическое разнообразие. Динамика флоры и фауны. 

Луга как объекты хозяйственного освоения. Сенокошение. Выпас скота. 

Сельскохозяйственное производство. Земледелие как комплексный экологический фактор. 

Формирование и функционирование искусственных сообществ – агроценозов. Обработка почвы, 
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монокультуры, применение удобрений и ядохимикатов, уборка урожая, севооборот. Оценка 

качества почвы. Специфика биологического разнообразия агроценозов. 

Животноводство как экологический фактор. 

Проблема сохранения биологического разнообразия лугов. Редкие виды флоры и фауны. 

Демонстрации: результаты исследовательских работ учащихся, модели экосистем открытых 

пространств, гербарийтипичных представителей лугов области, различные сорта культурных 

растений (гербарий, влажные препараты, иллюстрации), иллюстрации редких и охраняемых 

растений и животных области. 

Практические работы: оценка качества почвы; 

анкетирование населения «Животные на нашем подворье». 

5.Экологические особенности населенных пунктов - 

Населенный пункт как специфическая экосистема. Формирование населенных пунктов в 

Вологодской области. Особенности расселения. Типы населенных пунктов. Экологические 

факторы: трансформация среды, новые структуры и материалы, микроклимат, почвы, загрязнения, 

плотность населения. Специфика действия экологических факторов в разных населенных пунктах. 

Биологическое и систематическое разнообразие. 

Урбанизированные территории. Площадь, численность, промышленность. Специфика 

биологического и экологического разнообразия урбанизированных территорий. 

Охрана атмосферы от загрязнения. Оценка качества воздуха. 

Демонстрации: результаты исследовательских работ учащихся, гербарийтипичных 

представителей флоры населенных пунктов. 

Практические работы: оценка качества воздуха, 

изучение и оценка состояния флоры и фауны населенного пункта. 

Проекты: разработка плана озеленения (двор, школьная территория, поселок), 

экологическая паспортизация школы, кабинета, 

6.Окружающая среда и здоровье человека  

Окружающая среда как фактор здоровья. Общая характеристика здоровья населения 

Вологодской области с указанием специфических особенностей. 

Природно-очаговые и другие заболевания. 

Влияние трансформации среды на здоровье человека. Физико-химическое загрязнение 

среды. Предельно допустимые концентрации. 

Направления промышленности и здоровье человека. 

«Лечебные» свойства окружающей среды. Санаторно-курортные местности, рекреация, 

лекарственные растения. 

Демонстрации: результаты исследовательских работ учащихся, гербарий лекарственных 

растений. 

Практические работы: оценка качества питьевой воды.  

Проекты: «Экология жилища». 

Экскурсии:«Луг как растительное сообщество». 

 

2.2.24. Факультативный курс «Мои права» 

1.  Раздел 1. Я - ребенок, Я – человек.  

1.1. Большая забота о маленьких детях 

Знакомство детей с идеей возникновения прав ребенка. Декларация прав человека. Женевская 

декларация прав ребенка. Всеобщая декларация прав человека ООН. Конвенция о правах ребенка. 

Понятие - права. Понятие - право. ( ЦОР- презентация) 

1.2.Право на жизнь. Органы власти, в чьи обязанности входит защита прав ребенка. 

Расширять знания детей о праве человека на жизнь, учить сохранению жизни. Государство. 

Гражданство. Символы России. Федеральные органы власти. Для чего нужны органы местного 

самоуправления? Органы власти, в чьи обязанности входит защита прав ребенка. 

1.3. 7хЯ = семья 
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Роль семьи в обществе. Обязанности членов семьи. Элементарные представления о механизме 

защиты прав ребенка. Формирование уважительного отношения к семье, правам членов семьи и 

окружающих людей. 

1.4 Государство на страже закона 

Государство на страже закона (правоохранительные органы) Кто может нарушить закон? 

Нарушение прав ребенка. Правонарушения и их возможные последствия. Право на 

неприкосновенность личности. Право на защиту от физического и психологического насилия. 

1.5. Казнить нельзя, помиловать? 

Конституционные обязанности гражданина. Ответственность и ее виды. Административная 

ответственность несовершеннолетних. 

1.6. Школа моей мечты. Устав школы – основной закон ее жизни. Мой класс и мои друзья. 

Устав школы – основной закон ее жизни. Права учащихся в школе. Ответственность учащихся. 

Правила поведения в школе и классе. Разработка правил поведения в классе. 

1.7. В гостях у Айболита 

Право на охрану здоровья. Право на медицинское обслуживание. Здоровье и его составляющие. 

Правила питания. Правила гигиены.  

1.11. Труд детей 

Права несовершеннолетних по трудовому кодексу. Трудовой договор. Понятия «непосильный 

труд», «самообслуживание», « эксплуатация детского труда».  

2    Раздел 2. Защита прав.   

2.1. Страна справедливости. Защита прав ребенка в школе. 

Документы, защищающие права ребенка. Защита прав ребенка в школе. Составление памятки 

«Кто может меня защитить? Учить детей замечать нарушения прав человека. 

2.2. Маленький, да удаленький. 

Учить детей цивилизованно защищать свои права. Модель «Как защитить свое право» 

2.3.Твое мнение.  

Что означает слово «мнение». Учить культурно высказывать свое мнение, уважать мнение других 

людей.  Модель «Общественное мнение» 

2.4.Правила честного спора. 

Способствовать осознанию детьми важности урегулирования разногласий мирными средствами. 

Проект «Правила спора» 

2.5.Мои права – моя свобода 

Развивать у учащихся осознанное понимание понятия «свобода» в реальной жизни. 

3.   Раздел 3. Мои обязанности.  

3.1. Можно ли быть свободным без ответственности? 

Формировать понятие «ответственность», показать значимость понятий  

«свобода» и «ответственность» в жизни человека. 

3.2. Обязанности школьника. 

Закрепить знания основных прав и обязанностей ученика; показать учащимся, что учеба является 

правом и обязанностью ученика. 

4.  Раздел 4. Повторение  

4.1. Счастье твое закон бережет 

Актуализировать основные понятия курса о правах человека. Подготовка к итоговому проекту. 

4.2. Мои права. 

Обобщить знания, полученные на занятиях. Защита итоговых проектов. 

 

2.2.25. Содержание программ внеурочной деятельности. 

2.2.25.1 Духовно-нравственное направление 

«Школа нравственности» 

5 класс  

«Родники нравственности» 

Раздел I. Вводное занятие  
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Беседа на тему «Что такое нравственность?», показывающая необходимость и актуальность 

изучения курса. 

Раздел II. Нравственность – что это?  

Методики «Мой портрет», «Десять моих “я”». Творческий час «Что такое хорошо и что такое 

плохо?».  

Раздел III. «Золотые правила» нравственности  

Беседы с элементами игрового тренинга «Азбука поведения». Аукцион мнений «Этикет и мы. 

Проблема разговорной речи», «Уроки дружбы». 

Раздел IV. Ценности жизни  

Методика «Дом, в котором я живу». Игра «Мои нравственные ценности». 

Раздел V. Нравственные основы мироздания 

Игра «На что мы способны?». Методика «Дневник моей жизни». Игра «Кто я? Какой я?». 

Экскурсия «Я через 5 лет». 

Раздел VI. Культурное наследие нравственности  

Беседа с элементами игрового тренинга «Вера в себя». Игра «Письма о добром и прекрасном». 

Стол откровений «Цель жизни». Круглый стол «Представления о мире через призму нравственных 

ценностей». 

6 класс  

«Правила морали» 

Раздел I. Вводное занятие  

Беседа на тему «Что такое мораль?», показывающая необходимость и актуальность изучения 

курса, роль человека как личности в обществе. Дискуссия. 

Раздел II. Стороны поведенческой стороны человека  

Беседы с элементами игрового тренинга «Вежливость как часть жизни», «Нам жизнь дана на 

добрые дела», «Правила культурного человека». Тематическая дискуссия «Учимся правильно 

жить и дружить».  

Раздел III. Основы морали 

Этическая беседа «Морально-этические нормы». Тематическая дискуссия «Природа морали». 

Беседа с элементами игрового тренинга «Свобода и моральная ответственность личности». 

Раздел IV. Этика отношений в коллективе 

Этическая беседа «Если радость на всех одна». Анализ и обыгрывание ситуаций по темам «Мой 

класс – мои друзья», «Самолюб – никому не люб». Дискуссии по темам «О дружбе мальчиков и 

девочек», «Подарок коллективу». 

Раздел V. Я и другие  

Игра «Как вести себя друг с другом». Этическая беседа «О заботливом отношении к людям». 

Создание и решение проблемных ситуаций по темам «О ссоре», «Немного о доброте». 

Итоговое занятие 

Практическое занятие «Говорящая шляпа». 

«Истоки» 

5 класс 

Введение. Какой смысл может иметь слово «памятник». Каким образом памятники культуры 

свидетельствуют о наших истоках. Почему нужно уметь «читать» великие памятники прошлого. 

Как вести библиографию о памятниках России. 

Соха и топор. Основная идея: мудрая простота основных орудий труда российской аграрной 

цивилизации находилась в согласии с суровой природно-географической и климатической средой, 

формировала свою эстетику труда и устойчивую привязанность россиян к проверенным на 

многовековом опыте технологиям, общинности и артельности как важнейшим гарантам 

созидания и успеха. 

Соха и топор как основные орудия труда российского крестьянина: их традиционное 

устройство, варианты конструкций, трудовые операции. Многофункциональность и 

универсальность сохи и топора. Приспособляемость к различной природной среде и материалу. 

Простота устройства и виртуозность трудовой технологии. 
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Труд пахаря и плотницкое дело определили устойчивый перечень престижных трудовых 

качеств человека: выносливость, наблюдательность, добросовестность. Безусловная опора на опыт 

предыдущих поколений, полное доверие ему - основа мастерства пахаря и плотника. Общины и 

артели - первичные сообщества российской цивилизации, осуществляющие передачу производст-

венного опыта из поколения в поколение, хранители трудовой мудрости. 

Освящение труда с сохой и топором. Эстетика (красота) труда. Соха и топор в народных 

обычаях. Соха и топор в фольклоре, их метафорическое восприятие. 

Социокультурный ряд: опыт, мастерство, простота, мудрость, артель, община. 

Дополнение к теме предусматривает развитие основной идеи при знакомстве с бороной как 

еще одним примером практичности и приспособляемости традиционных орудий труда; с дере-

вянной церковью во имя Преображения на острове Кижи, в коей плотницкое мастерство достигло 

уровня высокого искусства; с былинным образом Микулы Селяниновича, где труд пахаря при-

равнен к богатырскому подвигу. 

Крестьянские хоромы. Основная идея: в традиционном русском домостроительстве и 

домоустройстве наиболее ярко видны истоки народных представлений о семье как важнейшей 

ценности человеческого бытия и жизненном укладе, в основе которого должен быть иерар-

хический порядок и лад между домочадцами и согласие с Богом. 

Состав и конструктивные особенности крестьянских хором: изба, двор, сени, зимовка, 

подклет, хлев, поветь, сеновал, взвоз и др. Оптимальное объединение под одной крышей 

хозяйственных и жилых помещений. Функциональное распределение пространства крестьянского 

жилища по принципу: для каждого дела свое место - и для труда земного, и для труда души. 

Основные черты этики семейно-бытовых отношений. Распределение обязанностей между 

поколениями, мужчинами и женщинами, родственниками по принципу: для каждого - свое дело, в 

доме лишних нет. Ответственность мужчины за достаток и защиту интересов семьи. 

Ответственность женщины за чистоту и порядок. Идеальная основа разумного домостроительства 

- лад с людьми и согласие с Богом. 

Эстетика крестьянского жилища. Близость форм, материалов и сюжетов к природе. Чувство 

меры. 

Изба - освященный мир (иконы, рисунки райских птиц и цветов, книги и т.п.). Дом как 

корабль спасения. Отражение трехчастности Вселенной в устройстве крестьянского дома. 

Традиционные мифологические взгляды, на жилище и его невидимых обитателей. 

Социокулътурный ряд: хоромы, мера, лад, согласие, освященный мир, разумное 

домоустроительство. 

Дополнение к теме предусматривает развитие основной идеи посредством знакомства с 

топографией русской деревни, для которой была характерна разумная организация пространства и 

для каждого дела и праздника было свое место; со старинной традицией помочей, когда помощь 

нуждающемуся становилась трудом для рук, но праздником для души, согласием с совестью; с 

миром и волостью, существование которого было жизненной необходимостью для большинства 

россиян в прошлом. 

Соловки. Основная идея: созданный и обустроенный на далекой северной окраине островной 

Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь был как бы живым напоминанием о евангельском 

чуде преображения и тем самым придавал многовековому освоению огромных просторов России 

высокий духовный смысл. 

Основные вехи в становлении Соловецкого монастыря. Преподобные Зосима, Савватий и 

Герман Соловецкие. Выдающаяся хозяйственная деятельность и духовное подвижничество 

игумена Филиппа, впоследствии митрополита Московского и всея Руси, священномученика. 

Участие в устроении Соловецкой обители вкладчиков, паломников и трудников со всей России. 

Общественное служение братии Соловецкого монастыря. 

Храмы и постройки Соловецкого монастыря, крепостные стены, скиты, каналы, маяки, 

ботанический сад, дамбы, сухой док. Уникальный опыт разумного и бережного использования 

даров природы в экстремальных условиях Севера. Всероссийское значение духовной, 

хозяйственной и экологической практики Соловецкого монастыря. 
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Евангельская идея Преображения в истории Соловков: опыт заселения, освоения и 

преображения земель; опыт умирения и преображения моря-океана; опыт внутреннего 

преображения людей под воздействием соловецких святынь. 

Социокультурный ряд: монастырь, скит, братия, паломники, умирание, преображение. 

Дополнение к теме расширяет восприятие основной идеи, предлагая познакомиться с 

деятельностью русских землепроходцев и мореходов, не только разведывавших новые земли, но и 

включавших их в круг ценностей российской цивилизации; с отцами-пустынниками, 

напоминавшими об особой важности освоения и преображения своего внутреннего мира. 

Храм Покрова на Нерли. Основная идея: храм на реке Нерли, первый на Руси храм во имя 

Покрова Божией Матери, стал символом той гармонии между миром духовным, природным и 

рукотворным, к которой, как к идеалу, стремилась изначально русская культура. 

Храм во имя Покрова Божией Матери на Нерли (1165г.)- древнейший памятник 

отечественного храмостроительства. Князь Андрей Боголюбский и духовный мир его эпохи. 

Архитектурные особенности храма Покрова на Нерли: белый цвет, вертикально вытянутые 

формы, аркатурный пояс, белокаменные рельефы, гармония с окружающим ландшафтом. 

Храм Покрова на Нерли и церковное предание о заступничестве Божией Матери. Праздник 

Покрова Божией Матери на Руси. Покров - символ гармонии мира земного и мира небесного. 

Социокулътурный ряд: гармония, мир природный, мир рукотворный. Покров. 

Дополнение к теме предлагает расширить представление о гармонии мира природного и 

рукотворного через знакомство как с народными художественными промыслами (шемогодская бе-

реста), так и с благочестивыми обычаями (поморские кресты). 

Икона «Живоначальная Троица». Основная идея: икона «Живоначальная Троица» творения 

преподобного Андрея Рублева, являясь одной из вершин русской иконописной традиции, указала на 

подобие земных идеалов согласия, любви и соборности основному догмату православия о 

Триедином Боге, на необходимость жертвенного подвига на пути к ним. 

Иконопочитание в православной традиции. Правило иконописного образа: лики, предметы, 

детали, линии, композиция, цвет должны нести большой духовный смысл. Икона «Живоначальная 

Троица» творения преподобного Андрея Рублева - величайший памятник русского иконописания. 

Сюжет иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми передается внешнее 

выражение сюжета: фигуры ангелов, престол с чашей, жезлы и троны, храм, дерево, гора, 

золотистый цвет и теплый свет. 

Духовный смысл иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми передается 

внутреннее средоточие иконы: схожесть ангелов и единая устремленность жестов, состояние их 

общего раздумья, невидимые круги как символы завершенности и вечности (Нераздельность лиц 

Святой Троицы), различия в изображении ангелов и окружающих их символов (Неслиянность лиц 

Святой Троицы). Идея великой искупительной жертвы во имя спасения человечества. Икона 

«Живоначальная Троица» как зов к любви и единению на пути к горнему миру. 

Социокультурный ряд: единство, нераздельность, неслиянность, неотмирность, горний 

мир. 

Дополнение к теме состоит из трех сюжетов, развивающих идею духовного подвига; в 

рассказе «Святой» повествуется о преподобном Серафиме Саровском, чей путь подвижничества 

является уделом для избранных, но спасителен для тысяч людей; в рассказах же о паломничествах 

и обетах приводятся сведения о благочестивых обычаях, доступных для всех стремящихся к 

горнему миру. 

Московский Кремль. Основная идея: Московский Кремль, уникальный ансамбль и хранилище 

отечественных реликвий, стал символом важнейших черт и идеалов российской 

государственности: патриотизма, державности, неразрывной связи земного Отечества с 

духовными идеалами, трепетного отношения к чести и достоинству России. 

Московский Кремль - символ Российского государства. 

Кремль как щит военный: крепостные стены, кремлевские башни, храм Архангела 

Михаила. 
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Кремль как щит духовный: храмы Соборной площади Кремля, колокольня «Иван 

Великий», чудотворные и намеленные иконы. 

Кремль - центр государственности, резиденция главы государства. Кремлевские дворцы и 

сооружения, призванные свидетельствовать о достоинстве России. Исторические и современные 

государственные регалии: шапка Мономаха, царские и императорские короны, двуглавый орел, 

герб, держава, скипетр. Символика регалий. Идея власти по Вере и Правде. Орден «За заслуги 

перед Отечеством». 

Кремль - хранитель славной истории и достижений культуры России. Георгиевский зал 

Большого Кремлевского дворца. Оружейная палата. 

Социокультурный ряд: щит военный, щит духовный. Вера и Правда, государственные 

регалии, резиденция главы государства. 

Дополнение к теме обогащает представления о государственности России через восприятие 

символики старинного российского герба, показывает подлинный смысл государственного слу-

жения (сюжет об ордене) и расширяет знания о кремлевских реликвиях (царь-пушка и царь-

колокол). 

Летописи. Основная идея: древнерусская историческая и летописная литература оставила нам 

свой неповторимый взгляд на смысл происходящих событий, сердцевиной которого стало 

убеждение в предопределенности истории, ее поучительности для новых поколений. 

Старинные летописи - наше национальное достояние. 

Летописец Нестор и составление «Повести временных лет». Идеи летописей: единство рода 

человеческого, древнее происхождение славянского народа, убеждение, что через историю 

вершится воля Божия. Патриотизм - подвиг по имя Отечества, особая добродетель. Летописи 

общерусские и летописи местные. 

Как писали и украшали летописи. Древние летописи - бесценные памятники отечественной 

культуры. Летописные миниатюры -«окно в исчезнувший мир». Лицевой свод эпохи Ивана 

Грозного. 

«Сказание», «Житие», «Слово» - младшие братья летописей. Древнерусские книжники. 

Книжная мудрость как путь к знанию о главном. 

Социокулътурныи ряд: летопись, житие, сказание, слово, книжная мудрость, 

добродетель, патриотизм. 

Дополнение к теме призвано показать различные пути тяготения к познанию истории - 

через вековые традиции книговладения в народной среде (Деревенские книжники), посредством 

сохранения в устной фольклорной традиции былин, а также через разнообразные формы 

закрепления исторической памяти. 

Урок повторения. Экскурсии. Встречи.  

6 класс 

Отечество  

Отечество-земля отцов. Родина-мать многих народов. Соотечественники. Служение отечеству как 

нравственный долг каждого. 

  место россии на карте мировых цивилизаций. Необъятные просторы отечества. Диалог культур и 

цивилизаций. 

 образы отечества-единство разнообразия. Признаки единства- вера, язык, культура, образ жизни, 

общая история, столица. Иерархия земель и городов, святые и памятные места.  

Святая русь как обобщенный идеал земного устроения. Святая русь-хранительница православной 

веры. Цвета и звуки отечества. 

Столица, края и земли  

Стольный град. Москва-первопрестольная. Москва как собор земли русской. Москва-третий рим. 

Москва – слово в камне. Междуречье волги и оки-ядро земли русской. Образы великого воина- 

заступника отечества, великого молитвенника и печальника о земле русской, великого мудреца. 

Владимирский образ божией матери. 

Вологодско-белозерский край. Северная фиваида. Образы святынь нестяжателей. 

Поморье. Русский север- заповедник народной культуры. Образ северной триады. 
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Земля новгородская. Умельцы-ремесленники, купцы-промышленники. Берестяные грамоты. 

Образы народовластия, мира горнего и мира дольнего. Колокол-памятник тысячелетию россии. 

Поволжье многоликое и разноязыкое. Волга-матушка. Казанский образ божией матери. Образы 

земель торговых и оборотистых, людей, отчизне преданных и вольницу любящих. 

Сибирь-«златокипящая государева вотчина». Путь «встречь солнцу». Образы землепроходцев и 

мореходов. Сибирь силы да жилы на кулак мотает, далеко бросает. Сибирские морозы и 

сибирский характер. 

Рубежи и пределы  

Границы государства. Рубежи и пределы отечества. Образы северных рубежей. Белое море. 

Образы западных рубежей. Смоленский край- «ожерелье» земли русской. Смоленская крепость. 

Смоленский образ божией матери. 

Образы южных рубежей. Дикое поле. Один в поле не воин. 

 образы восточных пределов. Камень – байкал- батюшка- камчатка- великий океан6 этапы 

продвижения «встречь солнцу». « огнедыщащая » камчатка. Русская америка. 

Легенды о запредельном: о «тридевятом царстве», «тридесятом государстве», о странах 

неведомых. 

Слово и образ малой родины. 

Город  
Семья русских городов. Небесные покровители городов. Назначение города-торгово-

ремесленный, оборонный, промышленный, информационный, коммуникационный центр, творец и 

хранитель отечественной культуры. Хранитель веры. 

Городская среда. 

Кремль: крепостные укрепления, золотые и святые врата, символика стенки башен, общественное 

значение кремля. 

 посад: собор: собор людей, святых и святынь. Площади. Храмы приходские, домовые, обетные. 

Православная топонимика русского города. Улица: правила застройки, названия улиц, мир улицы. 

Соседи, переулки и дворы. Дворовое братство. 

Памятные места. Поклонная гора. Города легендарные. 

Деревня 

Образы деревни, села, починка, погоста, торжка, слободы. Хутора. Поселения. Деревенские 

угодья. Древнее правило- строить и жить в ладу с природой. Планирования сельского поселения. 

Всему свое место. Деревенская околица. Колодец, тропинка, проулок. Образы сельского храма и 

часовни. Трудовые ритмы деревни. Шумный праздник села. Мир- триединство волости- общины- 

прихода. 

Памятные и приметные места.  
Гора. Горы в библии и истории. Дерево. Дерево жизни. Древо познания добра и зла. Образы 

деревьев в библии, фольклоре, искусстве. Камень. Камни – следовики. Памятные камни. 

Метафоры и аллегории, связанные  с камнем. Родник. Легенды о  родниках. Остров. Остров как 

знак иного мира. Озеро. Великие озера. Святое озеро. Излучина. 

Слово и образ времени  

Жизненный круг времени  
Век-вечность.  Век – жизнь. Жизненный круг. 

Первое семилетие: младенчество и детство. Имянаречение. Крещение- второе рождение. Введение 

в мир духовный. 

Второе семилетие: отрочество. Введение  в грамоту- третье рождение. Покаяние и чаша. 

Участие в делах семьи. Обязанности по дому. Дружба. Игры и занятия мальчиков. Игры и занятия 

девочек.  

Третье семилетие: юность. Удаль молодецкая и девичья скромность. Овладение трудовыми 

навыками. Сердечная привязанность . Сватовство. Помолвка, родительское благословение и 

венчание. Свадьба. 

Семилетия зрелости. Новая родня и новые заботы. Пожилые и старые. Завет о почитании 

родителей. Хранители устоев семейного очага. 
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Годичный круг времени  

Год и лето. Год январский- от рождества христова до воздвижения креста.  

Сентябрьский год от рождества богородицы до успения. Год мартовский- от весны до весны 

трудовые ритмы года. Праздник. Народный месяцеслов .зима: «умирание природы». Рождество 

как символ выхода из тьмы «застывшего « мира, рождественская елка; новый год, святки; 

крещение. 

Весна: пробуждение природы и масленица, распускающаяся верба, великий пост, пасха и 

ликование весны духовной. 

Лето: полнота возрождения природы, молодая березка, троица, три спаса как знак преображения 

природы и человека. 

Осень: угасание природы. Рождество богородицы и возрождение креста-знаки надежды на  новое 

возрождение. 

Покров как символ покровительства. 

Всему свое время. Убога живы все- дни помилования предков. Каждому времени своя пища. 

Малые круги: седмица и день  
Символика годичного круга. Трудовой ритм недели. Особые седмицы. День и час полдень и 

полночь. Час и мгновенье. 

7 класс 

Введение. Высокий смысл основных видов человеческой деятельности. Труд: земледелие - чтобы 

прокормить свою семью и Отечество; ремесло - чтобы обустроить жизнь; торговля и 

предпринимательство - чтобы доставить товары и произвести новые. Служение: воинское 

служение - чтобы защитить Отечество; священнослужение - чтобы освятить мир и защитить душу;  

управление и суд - чтобы обеспечивать порядок и справедливость. Творчество - чтобы просвещать 

людей и пробуждать в них добрые устремления. СО-словие - люди, живущие в согласии со 

СЛОВОМ, предназначением своего дела. 

Крестьяне. Крестьянское сословие во все времена - опора  и кормилец Отечества. Традиционные 

признаки российского крестьянина: собственное домохозяйство, наличие земельного надела, 

совместное с другими членами мира-общины пользование общими угодьями, наличие семьи и 

достаточной рабочей силы, преимущественно натуральный характер хозяйства. 

Крестьянское дело - основное и дополнительное. Крестьянин- земледелец (пахарь, сеятель, 

косарь, жнец), крестьянин-охотник, грибник и т.п. Крестьянин и крестьянка. 

Семейное, общественное и государственное служение крестьянина. 

Великое Слово крестьянского дела. Многозначность смысла пахоты, боронования, сева, 

жатвы, обмолота и уборки урожая. Мифологическое и метафорическое прочтение основных дел 

хлебороба. 

Единство человека и природы - главная особенность труда и жизни крестьянина. Человек и 

природа - творение Божие, между которыми нет противостояния, разрыва и отчуждения. Как в 

крестьянском деле живут Заповеди Божии. Духовный смысл крестьянского дела. 

Что переменчиво, а что устойчиво в крестьянском деле. Традиции земледелия в 

современном сельскохозяйственном производстве.  

Мастера-ремесленники. Старинные сообщества ремесленников. Концы, артели, слободы, цехи. 

Мастер, подмастерье и ученик. Ремесленные кооперативы. 

Важнейшие признаки ремесленника:  собственная мастерская, небольшое число людей, 

работа на заказ или на продажу, призанное личное мастерство ремесленника. 

Почему мануфактуры и фабрики не вытеснили ремесленников. Мастер-ремесленник и 

рабочий. Рука мастера «очеловечивает» производственный труд. 

Смысл ремесла - преображение природных материалов. Глубокое знание материалов, 

секретов ремесла, творческое воображение мастера. Результат мастерство - каждая вещь 

единственная и неповторимая. 

Жизненные уроки ремесла. Метафорический, образный смысл материалов (вода, дерево, 

камень, кожа, нить и пр.) и действий мастера (ударить, ковать, поднять руку, наклониться и пр.). 

Мастера-храмостроители. 
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Ремесло как осознанное творческое действие, творение того, чего нет  в окружающей 

природе. 

Купцы и предприниматели. Купцы, гости и иные деловые люди. Гостиная и суконная сотни. 

Офени. Гильдии. Предприниматели. Роль купечества и предпринимательства в создании 

индустриального общества. 

Предпринимательство производственное, коммерческое и финансовое. Деловые люди и 

управляющие (менеджеры). Риск, современное оборудование, надежные источники энергии, 

квалифицированные рабочие, устойчивый потребитель - основы успеха. Предприниматель 

соединяет природные ресурсы с производственными, финансовыми и трудовыми. 

Искушение - жизненный спутник делового человека. Нравственное правило российского 

предпринимательства: богат не тот, кто много приобрел, а тот, кто много роздал. 

Предприятия, торговые фирмы и банки - наше национальное достояние. Династии 

российских предпринимателей. 

Правила чести российского предпринимательства. 

Духовный смысл торговли и предпринимательства - слияние воедино Дара Божьего 

(природы) с земными делами (производство) ради создания того, что полезно и необходимо 

людям. 

Священство. Тысячелетнее служение священства Отечеству. Таинство рукоположения - 

начало служения. Смысл священства - служить Богу и ближнему. Евангельское понимание 

происхождения священства. 

Священнослужители и церковнослужители. Диаконы, иереи, архиереи. Великое Слово 

священства: совершать богослужения и таинства, научать Вере, иметь попечение о душе своих 

духовных детей.  

«Батюшки» и «матушки» - их совместное служение ближнему. 

Монашество. Обеты целомудрия, нестяжания и послушания. Духовный и телесный подвиг 

монашества. Уход от мира и служение миру - феномен монашества.  

Духовное сословие в истории и культуре Отечества. Образованность, открытость, 

наследственность - сословные признаки священства. Исторические испытания священства. Победа 

над  

Священство как духовное воинство. Одеяния, иерархия, послушание, духовное оружие, 

предстоятельство - его признаки. Ряса, мантия, крест, панагия, риза и др. - символы 

предназначения и служения священства. 

Священство - «соль» Церкви.  

Воинство. Защищать свою землю - право и долг каждого народа. дружине. Народное 

ополчение. Казаки. Регулярное войско и мощный морской флот.  

Солдаты, офицеры и генералы, матросы, офицеры и адмиралы.  

Пехота (гренадеры, егеря, мушкетеры и др.), кавалерия (гусары, кирасиры, драгуны, уланы 

и др.), артиллерия, летчики, танкисты, пулеметчики, саперы, радисты, связисты, подводники, 

ракетчики. 

 Атрибуты воинства. Флаг как знак воинской чести. Типы флагов и их смысл. Воинский 

мундир. Погоны. Воинские чины и звания. Ордена и медали. Когда склоняют знамена и срывают 

погоны. 

Воинские заповеди: служи по присяге, живи по уставу, воюй по приказу; отвага для 

солдата, храбрость для офицера, мужество для генерала; залог воинского успеха - смелость и 

осторожность; в воинском деле нет мелочей; уважай неприятеля; умей предвидеть развитие 

событий; мгновение дает победу; формула победы: глазомер, быстрота, натиск; воин несет свою 

службу не для награды, а во имя Отечества.  

Смысл и предназначение воинского служения: помогать, защищать, устрашать, атаковать, 

окружать, изгонять, охранять, разбивать. Воинское служение не в высоте чина и звания, а в 

служении Отечеству. Война освободительная, отечественная, народная, оборонительная ведется с 

гневом праведным, но не злобою. Воинское служение не должно посеять зло в сердце. Его 

правило - хвала подвигу, позор разбою. 
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Активное занятие. Заключение. Служение Отечеству и творчество - особые 

предназначения человека. Их Слово и Дело. 

Каждое праведное дело имеет свое предназначение. Каждое дело имеет свой образ, 

внутреннюю и внешнюю красоту, нравственные уроки и духовный смысл. Все дела человеческие 

дополняют друг друга. 

8 класс 

Введение. Талант как духовный дар. Вдохновение, озарение и духовное зрение. Нравственные 

смыслы творчества. Путь к истине и духовное состояние человека. Идея преображения в истории 

и культуре России. Отражение мира видимого и невидимого, горнего и дольнего в творческой 

деятельности человека.  

Истоки творческого слова. Сказитель, летописец, писатель, поэт и оратор. Творческое слово 

как отражение духовно-нравственных идеалов и земной действительности. Слово как творец 

новой реальности.  

Великие мастера слова: летописец Нестор и историк Николай Карамзин, митрополит Илларион 

и епископ Игнатий Брянчанинов, князь Владимир Мономах и полководец Александр Суворов, 

писатели Иван Тургенев, Антон Чехов и Леонид Леонов, поэты Александр Пушкин, Федор 

Тютчев и Николай Рубцов. 

Истоки образа. Свет, цвет, звук, жесты, формы, ритмы в художественном творчестве как 

символическое отображение духовных и нравственных состояний человека.  

Эстетические взгляды различных поколений соотечественников: общее и особенное. 

Самобытность народной эстетики. 

Духовное и нравственное видение мира и ДО-видение образа. Образное и БЕЗ-образное в 

творчестве. Вдохновение мастера. 

Выдающиеся творцы образов: иконописец Дионисий, художники Виктор Васнецов и Павел 

Корин, зодчий Матвей Казаков и скульптор Федот Шубин, композитор Александр Бородин и 

певец Федор Шаляпин.  

Духовные и нравственные уроки их творчества и жизненного пути. 

Истоки книги. Пути научного творчества. Гипотезы и предвидение, анализ и синтез, теория и 

аксиома. Научные школы. 

Предназначение ученого. Общественное служение науки. 

Различные стратегии творческого научного мышления: интуитивное и рациональное, 

эволюционное и цикличное, аналоговое и образное и др.    

Книжный мир Отечества.  

Великие ученые и просветители: князь Ярослав Мудрый,  математик Николай Лобачевский,   

механик Иван Кулибин, путешественник Николай Миклухо-Маклай, физиолог Иван Павлов, 

физик Игорь Курчатов, врач Николай Пирогов, филолог Владимир Даль, издатель Иван Сытин, 

педагог Константин Ушинский, конструктор Сергей Ильюшин. 

Научные знания и мудрость. 

Истоки управленческого искусства 

Активное занятие  

Заключение. Место науки и искусства в ценностном «ядре» цивилизации, их социокультурные 

и духовные смыслы.   

9 класс 

Введение. В поисках истины. 

Различные взгляды на Истину. Истина, как знание, как счастье, как Бог. 

Два типа культуры – сотериологический ( «сотерио» – спасение греч.), и эвдемонический ( 

«эвдемония» - счастье греч.) Выбор пути к Истине дело совести и свободы каждого. Нагорная 

проповедь.  

Пути к Истине 

Любовь и семья. 
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Любовь и влюбленность - где радостный путь к Истине? 

Семья как подвиг во имя Истины 

Как сбиваются с пути к Истине? Малая Церковь. Что такое истинная любовь? Показать отличие 

современных взглядов на любовь от взглядов Православной Церкви. 

Истинная любовь, чувственность, платоническая любовь, самопожертвование. Отношение к браку 

Православной Церкви. Показать отличие отношения к браку в современном обществе от 

отношения Православной Церкви/.  

Обряд венчания, блуд, прелюбодейство, глава семьи. "Брак — Божие благословение». Познакомить 

со взглядами императрицы Александры Федоровны на семейную жизнь. 

Власть. Показать отношение Православной Церкви к власти. 

Божия власть. Из глубокой древности дошло до нас утверждение, что власть - это право 

управлять и повелевать людьми. Для того, кто любит власть, не так уж важно, кем управлять - 

родом, племенем, целой страной или, скажем, семьей. «Поле власти» могло быть предельно 

малым предельно большим. Но в любом случае власть воспринималась как осознание 

своей силы и возможности навязывать другим свою волю, свои решения. 

Какой бывает власть? 

Власть над государством.... Власть над сообществом ....Власть над ближними 

Власть над собой «Иметь власть над собой, над своими чувствами» «Учитесь властвовать собой» 

Власть вещей, власть денег - метафоры 

Власть выражена в законах, нормах, правилах, запретах, волевых и эмоциональных воздействиях. 

Карьера и слава.  Слава, известность в поселении, сообществе, городе, стране, мире. Успех, 

должности, чины, награды. В чем замысел творца? 

Как славу и успех может понять человек? Слава по достоинству, успех по заслугам. Добиться 

славы любым путем. Какие силы и во имя чего тратит человек на путях к славе и успеху? Какие 

соблазны ждут на этом пути? 

Куда может привести путь к славе и успеху? Как не сбиться с пути? 

Богатство.  Истина - в богатстве. Такое убеждение живет в сознании многих людей. Они 

уверены, что богатство открывает путь ко всему остальному - к счастью, к славе, к любви, к 

познанию смысла жизни. И такой человек волей-неволей подчиняет всю свою жизнь стяжанию - 

собиранию богатства, его сохранению и увеличению. 

Но так ли уж верно это утверждение? Стоит ли на это тратить всю жизнь без остатка? Не 

обернется ли это к концу жизни большим разочарованием? Приведет ли оно к истине? 

Эти и другие вопросы, связанные с богатством, всегда стояли перед людьми. 

Но первый из них заключается вот в чем - а что такое богатство? 

Богатство дела. Богатство слова. Есть еще один вид богатства - богатство слова. 

Но  ничто,   никакие  современные  информационные  технологии  не смогут заменить живого, 

сердечного слова. Слово. Можно словом научить. Можно словом обмануть. Можно словом 

погубить. Можно словом спасти. 

Богатство духа. Есть и еще одно богатство - богатство духа. Молитва. Вера. Любовь. Правда 

Как богатством распорядиться и не ошибиться. 

Знание. Знание - путь к Истине. Знание - путь к блаженству. София - премудрость Божия. 

Пути человеческого познания…Пути к Истине и пути к ложному знанию, к иллюзии 

Что требует от человека путь к Истине. Какие соблазны встречают на этом пути? 

Где можно оказаться, путешествуя по пути к Истине. 

Как не сбиться на путях к знанию? 

Удовольствия. Духовная радость и спасение. 

Человек создан для радости и обладание ею - есть блаженство и Истина 

В чем радости мира сего? А в чем замысел Творца? 

Пути к радости могут стать путем к Истине. Как радость может обернуться в печаль. 

Что дают человеку радости и что от него отнимают. 

 Неотмирные и плененные  

Показать, что каждый человек, выбирает по какому пути  к Истине он пойдет.  
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Заповеди блаженства, 10 заповедей, добродетель, порок, грех. 

«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». 

Нестяжатели и корыстолюбцы.  
Показать чем нестяжатели отличаются от корыстолюбцев.      Суть народного понимания 

нестяжательства: «Лишнее не бери, карман не дери, души не губи» или «Живота (богатства) не 

копи, а душу не мори».  

 Человек не должен стремиться ни к богатству, ни к накопительству, человек должен 

довольствоваться малым. Особо вопрос ставится об отношении к чужому имуществу, результатам 

чужого труда. Посягнуться на них — страшный грех. 

Развивающее занятие «Чем нестяжатели отличаются от корыстолюбцев» 

Нищие духом и самоуверенные. Объяснить, что значит выражение «нищие духом», и чем 

нищие духом отличаются от самоуверенных.  Ресурсный круг «Как ты понимаешь выражение 

«нищие духом?» 

Кроткие и властные. (Показать чем кроткие отличаются от властных. Ресурсный круг «Плохо 

или хорошо быть кротким?» 

 Плачущие и раскрепостившиеся. Жизнь- дар Божий 

  «Блаженны плачущие» означает, что страдание есть реальность нашего мира, и даже более — 

составляющая полноты человеческой жизни. Жизни без страдания не бывает, потому что такая 

жизнь была бы уже не человеческой, а какой-то иной. И потому страдание следует воспринимать 

как данность, как одну из ипостасей удела человеческого. Страдание может быть благотворным, 

если оно мобилизует внутренние силы человека, и тогда оно становится источником 

человеческого мужества и духовного возрастания.  

 Человек внутренне вырастает, преодолевая обрушившиеся на него муки и испытания. 

Деятели и дельцы  

Утешители и жестокосердные. Основные понятия по теме. Ресурсный круг «Плохо или хорошо 

быть жестокосердным?» 

Благодетели и угнетатели. Основные понятия по теме. Развивающее занятие «Чем благодетели 

отличаются от угнетателей». 

Миротворцы и сеятели вражды. Идея мира и идея справедливости произрастают из единого 

корня. Внутренняя соразмерность и гармония интересов в семье, обществе и государстве, равно 

как и в межгосударственных отношениях, достигаются тогда, когда своими интересами готов 

поступиться каждый. Именно поэтому миротворчество всегда требует жертв и самоотдачи. В 

самом деле, если человек не готов принести в жертву другому часть собственных интересов, как 

сможет он участвовать в создании равновесной системы? Миротворческое служение есть долг и 

призвание Церкви. 

 Труженики и живущие за счет других.  

Основные понятия по теме 

 Елисеев традиция и труд философский взгляд 

 Платонов этнологический подход 

 трудовые награды 

 литература о труженике: стихи русских поэтов  о труде. А. Кольцов    «Песня пахаря». Алексей 

Михайлович Жемчужников: «Притча о сеятеле и семенах», «Ладони, пахнущие хлебом». Николай 

Некрасов «Железная дорога». В. Маяковский «Труд». В. Брюсов «Труд». 

М.Е. Салтыков – Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Народ-труженик в творчестве Некрасова. Иван Никитин 

Устное народное творчество. Пословицы о труде и тунеядстве. Былины. 

Подвижники и самодовольные 

Чистые сердцем и окаменевшие.  Игнатий Брянчанинов - О чистоте сердечной. 

Сергий Радонежский. Термины темы. Цитата об окаменевшем сердце 

Что такое чистое сердце. Картина «Боярыня Морозова» 

Беспокойные и благодушные.  

Благодушие и великодушие. Забалуев Вадим-благодушие 
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Термины темы 

Гонимые за правду и малодушные.  Что значит быть гонимым за правду. Аввакум Петрович. 

Александр Николаевич Радищев. Борис и Глеб. Георгий Победоносец 

Гонимые за правду. Кто есть гонимые за правду? О подвиге мучеников и о нас 

Заключение. Вера и рассудок. 

 

«Я-житель земли Вологодской» 

Раздел I. Введение  

Понятие краеведение. Цели, задачи. Предмет исследования. Направления краеведения. Что 

изучают юные краеведы. Знаменитые географические и культурно-исторические места земли 

Вологодской. Что такое свой край; своя местность, ближняя (малая) Родина? Карта местности 

(области, района, города, села). Основные населенные пункты. Границы края (области, района, 

города, села), их условность и подвижность: родной дом — школа с ближайшими окрестностями 

— село; город — район— область. Родной край — часть России, частица мира, Государственная 

символика (герб, флаг, гимн). Государственные праздники.  

Раздел II. Природа вокруг нас  

Растительный и животный мир местности. Памятники природы и уникальные места края (области, 

района, города, села). Правила бережного отношения к природе.  

Раздел III. С чего начинается Родина  

Понятие «генеалогическое древо». Схема генеалогического древа. Я и мои родители. Их 

образование, трудовая и общественная деятельность. Составление генеалогического древа своей 

семьи. Семейные реликвии. Традиции семьи. Семейные предания и легенды.  

Раздел IV. Моя школа  

Источники сведения о прошлом школы. Основные этапы истории школы. Педагоги разных 

поколений. Судьбы выпускников, прославивших школу. Традиции школы. Современная жизнь. 

История одного героя (жизненные вехи выпускников, прославивших школу). 

Раздел V. Обобщение. Источники комплексного изучения родного края  

Понятия: источники изучения родного края, первоисточник, подлинник, копия, реликвия. Виды 

источников изучения родного края: вещественные, письменные, устные (звукозапись). 

1. Вещественные источники.  

2. Изобразительные источники. 

3. Письменные источники. 

4. Устные источники. 

Народное творчество местности. 

 

2.2.25.2 Общеинтеллектуальное направление 

«Учимся работать с текстом» 
В программе выделяются три смысловых блока: 

1) “Путь к слову”; 

2) “От слова к тексту”; 

3) “От готового текста – к собственному тексту”. 

Блок “Путь к слову” подводит учащихся к осмыслению своего словарного запаса и 

обогащению его новыми словами, способствует повышению языковой культуры, формированию 

внимательного отношения, уважения и любви к родному слову. В занимательной форме задания 

знакомят со словом одновременно в пяти аспектах: орфографическом, лексико-семантическом, 

орфоэпическом, синтаксическом и этимологическом. Слова интересны для детей, в них они 

находят новый, неизвестный им ранее смысл. 

Изучаются слова по тематическим направлениям, например: “Слово о Родине” (“...о космосе”, “...о 

детстве”, “о мире...”, “...о жизни”, “...о человеке”, “...о памяти”, “...о совести”). Рассматриваются 

они в структуре словосочетаний, предложений, небольших текстов. 
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Подбор синонимов, антонимов, выбор для выражения своей мысли более точных слов, 

соответствующих стилю высказывания, творческие задания – и это работа со словом. Через слово, 

мастерство владения словом школьники открывают для себя всё прекрасное, что даёт нам жизнь. 

Блок “От слова к тексту” даёт представление о тексте, о таких нетрадиционных жанрах 

школьных сочинений, как письмо, отзыв, эссе, аннотация, рецензия. Обучающиеся вникают и в 

содержание, и в смысл, и в логику высказывания, ищут связи, то есть осознают всё то, чем 

утверждается единство текста. Несомненно, в процессе работы с текстом формируется 

коммуникативная компетенция учащихся, развивается дар слова. На этом этапе ведётся работа с 

текстами, способствующими духовно-нравственному развитию учащихся, соответствующими 

возрастным особенностям школьников, вместе с тем содержащими что-то новое в 

интеллектуальном и эмоциональном плане и при возможности актуальными на момент 

использования. Это могут быть тексты об известных людях, науке, слове, словарях. Работа над 

текстом начинается не с его разбора, а с анализа восприятия ребят. Они говорят о себе: о своих 

чувствах, переживаниях, ощущениях; они пытаются понять, почему чувствуют и думают так, а не 

иначе. Без выражения собственного состояния, настроения невозможно научить детей по-

настоящему чувствовать слово и хорошо владеть им. Ведь для каждого человека самое 

интересное, в конечном счёте, - это он сам. Текст для разбора должен быть связан с пережитым 

интересом и живым впечатлением. Текст позволяет развивать как речь учащихся, так и их 

логическое мышление, самостоятельность, учит думать, стремиться к творчеству. Творчество – 

норма детского развития. 

Следующий блок программы “От готового текста – к собственному тексту” способствует 

повышению творческого потенциала школьников, обогащению их активного словарного запаса. 

Учит логически связно излагать мысли и письменно их выражать, что является большой 

проблемой для учащихся. Им предлагается создавать тексты, выявляющие собственную 

жизненную позицию, определённые отношения, например, к каким-либо явлениям 

действительности или качествам человека. В творческих работах отражается внутренний мир 

школьника. 

5 класс  

 Раздел «Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного»  

Восприятие на слух и понимание различных видов сообщений. Типы речи. Речь книжная 

и разговорная. Художественный стиль речи. Изобразительно-выразительные средства. Текст, его 

основные признаки. Тема текста, основная мысль текста, идея. Авторская позиция. Заголовок 

текста. Вычленение из текста информации, конкретных сведений, фактов, заданных в явном виде. 

Основные события, содержащиеся в тексте, их последовательность. Развитие мысли в тексте. 

Способы связи предложений в тексте. Средства связи предложений в тексте. Смысловые части 

текста, микротема, абзац, план текста. Упорядочивание информации по заданному основанию. 

Существенные признаки объектов, описанных в тексте, их сравнение. Разные способы 

представления информации: словесно, в виде рисунка, символа, таблицы, схемы. Виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, выбор вида чтения в соответствии с целью чтения. 

Источники информации: справочники, словари. 

 Использование формальных элементов текста (подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации.  

Раздел «Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации» 

 Подробный и сжатый пересказ. Вопросы по содержанию текста. Формулирование выводов, 

основанных на содержании текста. Аргументы, подтверждающие вывод. Преобразование 

(дополнение) информации из сплошного текста в таблицу. Преобразование информации, 

полученной из рисунка, в текстовую задачу. Заполнение предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст.  

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

 Раздел «Работа с текстом: оценка информации» 
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 Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста, места и роли иллюстраций 

в тексте. Выражение собственного мнения о прочитанном, его аргументация. Достоверность 

и недостоверность информации в тексте, недостающая или избыточная информация. Участие 

в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой зрения. Сопоставление различных 

точек зрения на информацию.  

6 класс  

Раздел «Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного» 

 Восприятие на слух и понимание различных видов сообщений. Типология текстов. Речевая 

ситуация. Функционально-стилевая дифференциация тестов (разговорный стиль, художественный 

стиль, официально-деловой стиль, научный стиль). Языковые особенности разных стилей речи. 

Жанр текста. Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, структуру, языковые средства 

текста. Осознанное чтение текстов с целью удовлетворения интереса, приобретения читательского 

опыта, освоения и использования информации. Текст, тема текста, основная мысль, идея. 

Авторская позиция. Вычленение из текста информации, конкретных сведений, фактов, заданных в 

явном виде. Основные события, содержащиеся в тексте, их последовательность. Развитие мысли 

в тексте. Способы связи предложений в тексте. Средства связи предложений в тексте. Смысловые 

части текста, микротема, абзац, план текста. Простой, сложный, тезисный план. Понимание 

информации, представленной в неявном виде. Упорядочивание информации по заданному 

основанию. Существенные признаки объектов, описанных в тексте, их сравнение. Разные способы 

представления информации: словесно, в виде, символа, таблицы, схемы, знака. Виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, выбор вида чтения в соответствии с целью чтения. 

Источники информации: справочники, словари.  

Использование формальных элементов текста (подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации.  

Раздел «Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации» 

 Подробный и сжатый пересказ (устный и письменный). Вопросы по содержанию текста. 

Формулирование выводов, основанных на содержании текста. Аргументы, подтверждающие 

вывод. Соотнесение фактов с общей идеей текста, установление связей, не показанных в тексте 

напрямую. Сопоставление и обобщение содержащейся в разных частях текста информации. 

Составление на основании текста небольшого монологического высказывания в качестве ответа на 

поставленный вопрос. Преобразование (дополнение) информации из сплошного текста в таблицу. 

Преобразование информации из таблицы в связный текст. Преобразование информации, 

полученной из схемы, в текстовую задачу. Составление схем с опорой на прочитанный текст. 

Формирование списка используемой литературы и других информационных источников. 

Определение последовательности выполнения действий, составление инструкции из 6–7 шагов (на 

основе предложенного набора действий, включающего избыточные шаги).  

Создание собственных письменных материалов на основе прочитанных текстов: выписки из 

прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования, небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. Создание небольших собственных письменных 

текстов по предложенной теме, представление одной и той же информации разными 

способами, составление инструкции (алгоритма) к выполненному действию. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

 Раздел «Работа с текстом: оценка информации»  

Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Выражение собственного мнения 

о прочитанном, его аргументация. Достоверность и недостоверность информации в тексте, 

недостающая или избыточная информация. Пути восполнения недостающей информации. Участие 

в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой зрения. Сопоставление различных 

точек зрения на информацию.  

7 класс  
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Раздел «Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного»  

Восприятие на слух и понимание различных видов сообщений. Типология текстов. 

Функционально-стилевая дифференциация тестов (разговорный стиль, художественный стиль, 

официально-деловой стиль, научный стиль, публицистический стиль). Языковые особенности 

разных стилей речи. Жанр текста. Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, структуру, 

языковые средства текста. Текст, тема текста, основная мысль текста, идея. Вычленение из текста 

информации, конкретных сведений, фактов, заданных в явном и неявном видах. Смысловые части 

текста, микротемы, абзац, план текста. Существенные признаки объектов, описанных в тексте, их 

сравнение. Разные способы представления информации: словесно, в виде символа, таблицы, 

схемы, знака, диаграммы. Виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбор вида 

чтения в соответствии с целью чтения. Источники информации: справочники, словари, 

энциклопедии, Интернет.  

Работа с несколькими источниками информации. Сопоставление информации, полученной из 

нескольких источников.  

Раздел «Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации»  

Подробный и сжатый пересказ (устный и письменный). Приемы сжатия текста. Вопросы по 

содержанию текста. Формулирование выводов, основанных на содержании текста. Аргументы, 

подтверждающие вывод. Соотнесение фактов с общей идеей текста, установление связей, не 

показанных в тексте напрямую. Сопоставление и обобщение содержащейся в разных частях текста 

информации. Составление на основании текста монологического высказывания. Формулирование 

вопросов по содержанию текста. Преобразование (дополнение) информации из сплошного текста 

в таблицу. Преобразование информации, полученной из таблицы, схемы, диаграммы в связный 

текст. Составление тезисов с опорой на прочитанный текст. Формирование списка используемой 

литературы и других информационных источников. Составление инструкции, алгоритма. 

Создание собственных письменных материалов на основе прочитанных текстов: планы, тезисы 

и конспекты на основе прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования, 

письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. Создание собственных письменных 

текстов по предложенной теме, представление одной и той же информации разными 

способами, составление инструкции (алгоритма) к выполненному действию. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию).  

Раздел «Работа с текстом: оценка информации»  

Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Выражение собственного мнения 

о прочитанном, его аргументация. Достоверность и недостоверность информации в тексте, 

недостающая или избыточная информация. Пути восполнения недостающей информации. Участие 

в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой зрения. Сопоставление различных 

точек зрения на информацию. В процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявление достоверной (противоречивой) информации. Нахождение способов проверки 

противоречивой информации. Критическое отношение к рекламной информации.  

8 класс  

Раздел «Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного»  

Восприятие на слух и понимание различных видов сообщений. Типология текстов. Рассуждение-

размышление. Рассуждение-объяснение. Рассуждение-доказательство. Функционально-стилевая 

дифференциация тестов (разговорный стиль, художественный стиль, официально-деловой стиль, 

научный стиль, публицистический стиль). Языковые особенности разных стилей речи. Жанр 

текста. Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, структуру, языковые средства текста. 

Текст, тема текста, основная мысль текста, идея. Вычленение из текста информации, конкретных 

сведений, фактов, заданных в явном и неявном видах. Смысловые части текста, микротемы, план 

текста. Разные способы представления информации: словесно, в виде символа, таблицы, схемы, 

знака, диаграммы. Источники информации: справочники, словари, энциклопедии, Интернет. 
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Работа с несколькими источниками информации. Сопоставление информации, полученной из 

нескольких источников.  

Раздел «Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации»  

Подробный и сжатый пересказ (устный и письменный). Приемы сжатия текста. Формулирование 

тезисов и выводов, основанных на содержании текста. Аргументы, подтверждающие вывод. 

Соотнесение фактов с общей идеей текста, установление связей, не показанных в тексте 

напрямую. Сопоставление и обобщение содержащейся в разных частях текста информации. 

Составление на основании исходного текста (художественного, публицистического стиля) 

монологического высказывания (устного и письменного) в соответствии с заданным типом 

и стилем речи. Композиция текста типа рассуждения. Выбор типа и стиля речи собственного 

монологического высказывания с учетом поставленной задачи. Формулирование тезисов, 

аргументов, выводов с опорой на прочитанный текст.  

Создание собственных письменных материалов на основе прочитанных текстов: планы, тезисы 

и конспекты на основе прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования, 

письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. Письменное воспроизведение текста 

с заданной степенью свернутости (сжатое изложение содержания прослушанного текста). 

Создание письменного текста в соответствии с заданной темой и функционально-смысловым 

типом речи. 

 Раздел «Работа с текстом: оценка информации»  

Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Выражение собственного мнения 

о прочитанном, его аргументация. Участие в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста.  

Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой зрения. Сопоставление различных 

точек зрения на информацию. В процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявление достоверной (противоречивой) информации. Нахождение способов проверки 

противоречивой информации. Критическое отношение к информации.  

9 класс  

Раздел «Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного»  

Восприятие на слух и понимание различных видов сообщений. Рассуждение-размышление. 

Рассуждение-объяснение. Рассуждение-доказательство. Функционально-стилевая 

дифференциация тестов (разговорный стиль, художественный стиль, официально-деловой стиль, 

научный стиль, публицистический стиль). Языковые особенности разных стилей речи. Жанр эссе. 

Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, структуру, языковые средства текста. Текст, тема 

текста, основная мысль текста, идея. Вычленение из текста информации, конкретных сведений, 

фактов, заданных в явном и неявном видах. Смысловые части текста, микротема, абзац, план 

текста. 

 Работа с несколькими источниками информации. Сопоставление информации, полученной из 

нескольких источников.  

Раздел «Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации» 

 Подробный и сжатый пересказ (письменный). Приемы сжатия текста. Формулирование тезисов 

и выводов, основанных на содержании текста. Аргументы, подтверждающие вывод. Соотнесение 

фактов с общей идеей текста, установление связей, не показанных в тексте напрямую. 

Сопоставление и обобщение содержащейся в разных частях текста информации. Составление на 

основании исходного текста (художественного, публицистического стиля) монологического 

высказывания (устного и письменного) в соответствии с заданным типом и стилем речи. 

Композиция текста типа рассуждения. Выбор типа и стиля речи собственного монологического 

высказывания с учетом поставленной задачи. Формулирование тезисов, аргументов, выводов 

с опорой на прочитанный текст.  

Создание собственных письменных материалов на основе прочитанных текстов: планы, тезисы 

и конспекты на основе прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования. 

Письменное воспроизведение текста с заданной степенью свернутости (сжатое изложение 
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содержания прослушанного текста). Создание письменного текста в соответствии с заданной 

темой и функционально-смысловым типом речи. Создание эссе на заданную тему. 

 Раздел «Работа с текстом: оценка информации» 

 Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Выражение собственного 

мнения о прочитанном, его аргументация. Формулирование собственных аргументов с опорой на 

жизненный опыт. Участие в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.  

Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой зрения. Сопоставление различных 

точек зрения на информацию. В процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявление достоверной (противоречивой) информации. Нахождение способов проверки 

противоречивой информации.  

 

«За страницами учебника математики» 

5 класс 

Логические задачи: Упорядочение. Логические задачи про лжецов и рыцарей. Задачи на 

переливание и взвешивание. Логические задачи, решаемые с помощью кругов Эйлера. 

Цель: Решение задач путем анализа логических взаимосвязей суждений, данных в условии. 

Понятие логических задач. Выделение в задаче данных и искомых величин. Построение цепочек. 

Доказательство истинности или ложности утверждений. Научить ребят решать не только 

конкретные задачи, но и помочь приобрести необходимый опыт и выработать собственную 

систему эвристических приемов, позволяющих решать незнакомые задачи. 

Путешествие по комбинаторным задачам: Комбинаторные задачи. Простейшие задачи, 

сводящиеся к комбинаторным. 

      Цель: познакомить с новым разделом в математичке – комбинаторной; научить решать 

простейшие     комбинаторные задачи; развивать логическое мышление и смекалку. 

Практические работы. 

Практическая работа №1 «Закономерности» 

Практическая работа №2 «Упорядочивание». 

Практическая работа №3 «Взаимно однозначное соответствие. 

Практическая работа №4 «Задачи о лжецах». 

Практическая работа №5 «Логические выводы». 

Практическая работа №6 «Задачи о переливаниях». 

Практическая работа №7 «Задачи о взвешиваниях». 

Практическая работа №8 «Комбинаторные задачи». 

Практическая работа №9 «Круги Эйлера» 

6 класс 

Делимость чисел. 

Как математика стала настоящей наукой. Свойство делимости. Признаки делимости (2, 5, 10, 25, 

50, 100, 1000; 4, 6, 8, 11; на 4, на 6, на 7, на 8, на 11, на 13). Простые и составные числа. Решето 

Эратосфена. НОД и НОК.  

Логические задачи. 

Логические задачи, решаемые с помощью таблиц. Логические задачи про лжецов и рыцарей. 

Графы.  

Путешествие по комбинаторным задачам. 

 Комбинаторные задачи. Перестановки без повторений. Перестановки с повторениями. 

Размещение без повторений. Правила сложения и умножения в комбинаторике. Размещение с 

повторениями. Сочетания без повторений. Сочетания с повторениями. 

Отношения и пропорции.  

Что такое отношения. Пропорция и её основное свойство. Практическое применение пропорций и 

отношений. Золотое сечение. Золотая пропорция в природе и в искусстве. Некоторые свойства 

пропорций. 

Занимательные проценты. 
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Различные занимательные задачи на вычисления процентов и действия с процентами. Простые 

проценты, сложные проценты. 

Итоговое занятие: викторина. 

 

«Решение задач по математике с практическим содержанием» 

7 класс 

Тема 1. Графики, диаграммы.  

 Анализ данных. Виды графиков и диаграмм, диаграммы в различных сферах деятельности, работа 

с графиками и диаграммами.  

Тема 2. Наглядная математика. 

В данной теме рассматриваются задачи, связанные с применением функций в жизни,  различные 

способы  решения  практических задач, представленных таблицами.  

Тема 3. Решение задач практического характера. 

Задачи на доли и части. Задачи на проценты. Банковские задачи. Основная формула процентов. 

Средний процент изменения величины. Общий процент изменения величины. Применение 

процентов при решении задач на выбор оптимального тарифа, о распродажах, штрафах и 

голосовании. Обучение приёмам рационального и быстрого счёта. Задачи на работу и 

производительность.   

Тема 4. Уравнения. Системы уравнений. 

Расширение понятия модуля действительного числа. Линейные уравнения, сущность их решения. 

Решение рациональных уравнений методом разложения на множители. Системы уравнений. 

Графическое решение систем линейных уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений.  

Тема 5. Действия с одночленами и многочленами. Функции. 

Умножение одночленов и возведение одночленов в степень. Разложение многочлена на 

множители способом группировки. Куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов.  

Возведение двучлена в степень.  

Графики зависимостей. Чтение графиков. Графики прямой и обратной  пропорциональных 

зависимостей. Линейная функция.   

Функция .  

Тема 6. Геометрические фигуры и их свойства. Треугольник. 

Высота, медиана, средняя линия треугольника. Равнобедренный и равносторонний треугольники. 

Признаки равенства треугольников. Сумма углов треугольника. Свойства прямоугольных 

треугольников. 

Тема 7. Введение в теорию вероятности.  

Решение задач по теории вероятности из разделов «События и их вероятности», «Комбинаторные 

задачи».  

Итоговое повторение. 

9 класс 

Вводное занятие. Понятие текстовой задачи.  
Понятие текстовой задачи, история использования текстовых задач в России, этапы решения 

текстовой задачи, наглядные образы как средство решения математических задач, рисунки, схемы, 

таблицы, чертежи при решении задач, арифметический и алгебраический способы решения 

текстовой задачи 
 Типы текстовых задач. Алгоритм решения текстовых задач.  
 Этапы математического моделирования, этапы решения задач, виды текстовых задач, 

арифметический и алгебраический способы решения текстовой задачи, понятие о математическом 

моделировании, алгоритм решения текстовых задач, оформление решения задач 
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 Задачи на проценты.  
Понятие процента, вводные задачи на доли, задачи на дроби, задачи на пропорции, процентное 

отношение, нахождение числа по его процентам, типы задач на проценты, процентные 

вычисления в жизненных ситуациях. 
Задачи на процентное отношение.  
Задачи на смеси и сплавы, основные допущения при решении задач на смеси и сплавы, задачи, 

связанные с понятием «концентрация», «процентное содержание» 
 Задачи на концентрацию.  
Объёмная концентрация, процентное содержание, формула сложных процентов 
 Задачи на работу.  
Понятие работы, понятие производительности, алгоритм решения задач на работу, вычисление 

неизвестного времени работы, путь, пройденный движущимися телами, рассматривается как 

совместная работа, задачи на бассейн, заполняемый одновременно разными трубами. 
Задачи на работу.  
Задачи, в которых требуется определить объём выполняемой работы, задачи, в которых требуется 

найти производительность труда, задачи, в которых требуется определить время, затраченное на 

выполнение предусмотренного объёма работы, система задач, подводящих к составной задач 
 Задачи на движение.  
Движения навстречу друг другу, движение в одном направлении, движение в противоположных 

направлениях из одной точки, движение по реке. 
 Задачи на движение.  
Движение по кольцевым дорогам, относительность движения.  
Задачи на числа.  
 Задачи на прогрессии.  
Арифметическая прогрессия 
Задачи на прогрессии.  
Геометрическая прогрессия 
 Распродажа, тарифы. 
Скидка, распродажа, тарифы, бюджет. Демонстрация примеров повседневного использования 

процентных вычислений в настоящее время. 
 Анализ данных, представленных графически (таблицы, графики, диаграммы) 
чтение графиков, таблиц, диаграмм  и применение их для решения текстовых задач.  
 Практические расчеты по формулам 
 Элементы теории вероятностей. 
Сочетания, перестановки, размещения  
 Геометрические фигуры и их свойства. Треугольник, многоугольники, окружность и круг. 

Высота, медиана, средняя линия треугольника. Равнобедренный и равносторонний треугольники. 

Признаки равенства и подобия треугольников. Решение треугольников. Сумма углов 

треугольника. Свойства прямоугольных треугольников. Теорема Пифагора. Теорема синусов и 

косинусов. Неравенство треугольников. Площадь треугольника. Виды многоугольников. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Площадь параллелограмма.  Ромб, прямоугольник, 

квадрат. Трапеция. Средняя линия трапеции. Площадь трапеции. Правильные многоугольники. 

Касательная к окружности и ее свойства. Центральный и вписанный углы.  Окружность, 

описанная около треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. Длина окружности. 

Площадь круга. 

 
2.2.25.3 Общекультурное направление 

«Мы изучаем немецкий язык» 

Немецкий! Здорово! Неправда ли? Беседа учителя о роли немецкого языка в мире. Факты, 

цифры. Открытие клуба: “Эрудит.” Игра - поиск слов. 
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Моя визитная карточка. Заполнение анкет и представление себя (по карточкам о школьниках 

Германии). 

Учебный проект «Зачем я учу немецкий язык». Коллаж, газета о немецком языке и Германии. 

Чем мы охотно занимаемся? Разговор о себе и друге, о хобби. 

Мой друг. Что я расскажу о нем? Представление моего друга, его хобби, умение дать личную 

информацию о человеке. 

В прошлом город Германии – мой Калининград. Просмотр фильма о Кенигсберге 

(Калининграде), Достопримечательности. Улицы города. Известные личности. 

Черный. Красный. Желтый. Флаг Германии. Знакомство с флагом Германии, его историей. 

Флаги земель Германии. 

Берлин – столица Германии. Просмотр фильма о Берлине Достопримечательности. Разучивание 

песни о Берлинe. 

Эрудит-марафон. Конкурс знаний по изученным темам. 

Моя школа.  Предметы, школьные принадлежности. Мой любимый предмет. 

Письмо другу. Что я расскажу о себе? Письмо (электронное или на бумаге) для друга. 

Сообщения из чата. 

Путешествие по Мюнхену. Просмотр фильма. Достопримечательности города. 

Эрудит-марафон. Викторина по двум городам Германии и Калининграду. 

Святой Николай. Традиции, история праздника. 

Рождество. Фильм про рождество в Германии. Традиции и атрибуты праздника. Конкурс 

кроссвордов. Дерево пожеланий и желаний. Чаепитие с рождественским печеньем. 

Веселый час чтения. Чтение микротекстов, веселых рассказов, загадок. 

Моя улица. Мой дом. Выставка рисунков улиц и моего дома. 

Теремок. Инсценировка сказки, показ родителям на собрании и младшим школьникам. 

В гостях у братьев Гримм. Рассказ учителя – презентация. Выставка рисунков сказочных 

персонажей. 

Давайте споем. Повторение выученных песен, рифмовок, считалок. 

Моя семья. Генеалогическое древо моей семьи. Сообщение учащихся. Выставка работ. 

Почта. Как писать личное письмо; mail –сообщения. 

Пасха. История праздника. Традиции, обычаи, выставка рисунков, изготовление коллажа на 

Пасху. 

Эрудит-марафон. Конкурс знаний по изученным темам. 

Мы идем на каникулы. Выставка проектных работ. Рефлексия. 

 

«Моя малая Родина» 

6 класс 

Раздел I. Введение  

Понятие краеведение. Цели, задачи. Предмет исследования. Направления краеведения. Что 

изучают юные краеведы. Знаменитые географические и культурно-исторические места земли 

Вологодской. Что такое свой край; своя местность, ближняя (малая) Родина? Карта местности 

(области, района, города, села). Основные населенные пункты. Границы края (области, района, 

города, села), их условность и подвижность: родной дом — школа с ближайшими окрестностями 

— село; город — район— область. Родной край — часть России, частица мира, Государственная 

символика (герб, флаг, гимн). Государственные праздники. 

Раздел II. Природа вокруг нас 

Растительный и животный мир местности. Памятники природы и уникальные места края (области, 

района, города, села). Правила бережного отношения к природе. 
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Раздел III. С чего начинается Родина  

Практическая работа: Я и мои родители. Их образование, трудовая и общественная деятельность. 

Семейные традиции, реликвии. Традиции семьи. Семейные предания и легенды. Описание 

наиболее любимых занятий в семье детей и взрослых. 

Раздел IV. Моя школа  

Источники сведения о прошлом школы. Основные этапы истории школы. Традиции школы. 

Современная жизнь.  

Раздел V. Источники комплексного изучения родного края  

Понятия: источники изучения родного края, первоисточник, подлинник, копия, реликвия. Виды 

источников изучения родного края: вещественные, письменные, устные (звукозапись). 

1. Вещественные источники.  

2. Изобразительные источники. 

3. Письменные источники. 

4. Устные источники. 

Народное творчество местности. 

Раздел VI. Проектная деятельность  

Введение. Научная организация труда юного исследователя в освоении информационно-

образовательной среды. Мои проекты. 

7 класс 

Раздел I. Проектная деятельность. Повторение.  

Цель и задачи внеурочной деятельности. Содержание работы. Портфолио исследователя. Формы и 

методы исследовательской деятельности: работа с источниками информации (справочники, 

словари, энциклопедии, Интернет и т. д.). Основы исследовательской деятельности. Проблема, 

выдвижение гипотез, формулирование цели и задач исследования. Выбор темы исследовательской 

работы. Обоснование выбранной темы. Отбор и анализ литературы по теме. Составление рабочего 

плана исследования. Оформление титульного листа. Оформление страниц «Введение», 

«Содержание», «Использованная литература». Логическое построение текстового материала в 

работе. Научный язык, стиль. Наглядный материал. Построение таблиц, схем и т. д. отбор и 

размещение рисунков, фотографий. Сокращения, обозначения. Приложения. Объём 

исследовательской работы. Эстетическое оформление. Обработка и оформление результатов 

исследовательской деятельности. Выводы и оформление «Заключения». Подготовка и 

выступление с результатами исследований перед обучающимися класса. 

Раздел II. Выдающиеся личности Вологодской области.  

И. А. Скобрев, Х. С. Леденцов, П. И. Беляев, Н. В. и В. В. Верещагины, С. И. Дежнёв, С. В. 

Ильюшин, И. А. Милютин, М. Я. Мудров, А. Ф. Можайский. 

Раздел III. Старинные города Вологодской области.  

Вологда. Череповец. Белозерск. Кириллов. Тотьма. Устюжна. Великий Устюг. 

Раздел IV. Достопримечательности Вологодской области.  

Памятники и статуи. Культурные объекты и достопримечательности. Архитектурные 

достопримечательности. Церкви и соборы. Священные места. Религиозные 

достопримечательности. 

Раздел V. Вологжане – герои Великой Отечественной войны.  

А. К. Панкратов, Е. Н. Преображенский, И. С. Конев, А. Ф. Клубов, В. Н. Прокатов, И. А. Каберов, 

В. Н. Кукушкин, Н. И. Щетинин, И. П. Малозёмов. 

 

«Занимательная биология» 

1. Среды  жизни и их обитатели 

Обитатели водной, наземно-воздушной, почвенной сред. 

Занятие 1. Среды  жизни. Характеристика водной, наземно-воздушной среды. Приспособления 

организмов к  этим средам.           

Характеристика  почвенной среды  и организм как среда для паразитов. Приспособления 

организмов к  этим средам. 
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2.Гиганты моря  и карлики в мире животных  

Гиганты океана (акулы и киты) и суши  (слоны, жирафы,  бегемоты, носороги, медведи).  

Занятие  2.  Гиганты  моря.   Надкласс Рыбы. Класс Хрящевые рыбы.    Отряд Акулы  и Скаты. 

Формы  организации занятий внеурочной деятельности: работа с интернетом и литературой 

по поиску информации. Гиганты  моря.  Класс Млекопитающие. Отряд китообразные. 

Формы  организации занятий внеурочной деятельности: Активная лекция 

Основные виды деятельности: групповая 

Занятие 3. Гиганты  суши.  Класс Млекопитающие. Отряд  хоботные. Отряд  Хищные. Семейство 

медвежьи. Гиганты  суши. Класс  Млекопитающие. Отряд Парнокопытные.  Жирафы  и бегемоты. 

Отряд Непарнокопытные. Носороги. 

3.Одетые в броню. Рождающие мел.  

 Моллюски, броненосцы, черепахи, рыбы.  Защитные покровы животных.  Надежность и 

уязвимость  защиты. 

Занятие 4. Защитные покровы животных.  Простейшие фораминиферы. 

Раковины моллюсков. Панцири  броненосцев и черепах. 

Занятие 5. Покровы рыб. Надежность и уязвимость  защитных покровов животных. 

Формы  организации занятий внеурочной деятельности: работа с интернетом и литературой 

по поиску информации. Проектная деятельность. 

Основные виды деятельности: групповая 

4. Ядовитые животные  

Яды для  защиты  и нападения.  Расположение  ядовитых желез.  Медузы, пчелы, осы, пауки, 

земноводные,  змеи.  Меры предосторожности, первая  помощь  при попадании  яда  в организм  

человека. 

Занятие 6. Тип  Кишечнополостные. Класс Гидроидные. Медузы.  Морская  оса. 

Тип Членистоногие.  Класс Насекомые. Пчелы.  Осы. 

Занятие 7. Тип Членистоногие.  Класс Паукообразные.  Пауки и клещи. 

Тип Хордовые. Класс Земноводные. Ядовитые лягушки. 

Занятие 8. Тип  Хордовые. Класс Пресмыкающиеся. Змеи. 

Меры предосторожности, первая  помощь  при попадании  яда  в организм  человека 

5.Животные - рекордсмены 

Сокол, кенгуру, муравей, кузнечик, гепард.  Спортивные  рекорды  в сравнении  с рекордами  

животных. 

Занятие 9 . Рекорды  беспозвоночных  животных  - кузнечика и муравья. 

Сокол сапсан – рекордсмен полета.   Кенгуру – рекордсмен по прыжкам. Гепард  рекордсмен по 

бегу. Спортивные  рекорды  в сравнении  с рекордами  животных. 

6.Животные -строители. 

Пауки,  пчелы, птицы,  бобры. 

Занятие 10. Животные строители среди беспозвоночных – пчелы и  пауки. Строители среди 

позвоночных животных.  Гнездование для птиц,  хатки бобров. 

7. Заботливые родители. 

Колюшка, пипа, питон, пеликан,  волки.  Забота о потомстве у беспозвоночных, некоторых рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, подавляющего  большинства птиц и млекопитающих. 

Занятие 11. Забота о потомстве у беспозвоночных  - осьминоги,  перепончатокрылые. 

Забота о потомстве у позвоночных среди рыб и земноводных.   

Занятие 12. Забота о потомстве у позвоночных среди  пресмыкающихся. Птиц и млекопитающих. 

8. Язык животных. 

Танец  пчел,  ультразвуки  летучих мышей,  дельфинов,  пение птиц, общение млекопитающих.  

Химический  язык, его расшифровка и использование  человеком. 

Занятие 13. Химический  язык, его расшифровка и использование  человеком. 

Первая сигнальная система. Ультразвуки в мире животных. Летучие мыши и дельфины.  

Занятие 14. Значение пения птиц, общение млекопитающих. 

Химический  язык, его расшифровка и использование  человеком. 
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9.Животные – понятливые ученики. 

Безусловные  рефлексы, инстинкты, условные  рефлексы. Этология.  Обучение  в  мире животных.  

Выработка  условных рефлексов  у домашних  животных 

Занятие 15. Безусловные  рефлексы, инстинкты, условные  рефлексы. Этология.   

 Обучение  в  мире животных.  Выработка  условных рефлексов  у домашних  животных. 

Формы  организации занятий внеурочной деятельности: работа в группах. 

Основные виды деятельности: групповая 

10. Герои  песен, сказок и легенд. 

Занятие 16. Животные – герои  песен и сказок. 

Животные – герои  легенд. 

11. Животные – символы. 

Занятие 17. Животные символы  стран  Египет  (кошка),  Индия (корова)  и др. 

Животные символы. 

 

«Культура Вологодского края» 

Введение.Что такое «краеведение»? Общая информация о Вологодской области. История 

Вологодской области. 

Раздел I. Выдающиеся личности Вологодского края. 

И. А. Скобрев, Х. С. Леденцов, П. И. Беляев, Н. В. и В. В. Верещагины, С. И. Дежнёв, С. В. 

Ильюшин, И. А. Милютин, М. Я. Мудров, А. Ф. Можайский. 

Раздел II. Старинные города Вологодского края. 

Вологда. Череповец. Белозерск. Кириллов. Тотьма. Устюжна. Великий Устюг. 

Раздел III. Достопримечательности Вологодского края. 

Культурные объекты и достопримечательности. Церкви и соборы. 

Заключительное занятие. Подведение итогов курса внеурочной деятельности. 

 

«Эрудит» 

1. Введение в курс. Интеллект и его развитие. Постановка и разрешение проблем. Анализ 

ситуаций в форме дискуссий, аналитического чтения с дальнейшим обсуждением поставленных в 

тексте проблем.  

2. Методы решения изобретательских задач. Формулировка вывода в форме связного развернутого 

ответа. 

3. Чтение как способ получения информации. Развитие познавательной активности через игру.  

4. Приемы  работы с текстами. Решение задач и кейсов. Игровая деятельность.  

5. Методы развития внимания. Умение контактировать в процессе обсуждения.  

6.Выбор приоритетных задач исследования. Организация дискуссионного стола.  

7. Определение методов проведения исследования.  

8. Использование мультимедийных презентаций для сопровождения выступлений: разработка 

сценария презентации.  

9. Методика защиты исследовательских работ и ораторского искусства. Навыки публичного 

выступления.  

10. Логические и творческие задачи. Умение активизировать мыслительную деятельность в 

решении логических задач. Развитие творческих способностей с целью совершенствования 

навыков ораторского искусства.   

 

«Решение задач по математике с практическим содержанием» 

Текстовые задачи и техника их решения. Текстовая задача. Виды задач и их примеры. Решение 

текстовой задачи. Этапы решения текстовой задачи. Решение текстовых задач по действиям. 

Решение текстовых задач методом составления уравнения, неравенства или их системы. Значение 

правильного письменного оформления решения текстовой задачи. Решение текстовой задачи с 
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помощью графика. Чертёж к текстовой задаче и его значение для построения математической 

модели. 

Задачи на движение. Движение тел по течению и против течения. Равномерное и 

равноускоренное движения тел по прямой линии в одном направлении и навстречу друг другу. 

Движение тел по окружности в одном направлении и навстречу друг другу. Формулы зависимости 

расстояния, пройденного телом, от скорости, ускорения и времени в различных видах движения. 

Графики движения в прямоугольной системе координат. Чтение графиков движения и применение 

их для решения текстовых задач. Решение текстовых задач с использованием элементов 

геометрии. Особенности выбора переменных и методики решения задач на движение. 

Составление таблицы данных задачи на движение и её значение для составления математической 

модели. 

Задачи на сплавы, смеси, растворы. Понятие объемной (массовой) концентрации, объемной 

(массовой) процентной концентрации. Решение задач, связанных с понятием «концентрация», 

«процентная концентрация». 

Применение геометрии при решении задач. Задач с геометрическим содержанием: вычисление 

длин и площадей, подобие треугольников, теорема Пифагора. 

 

2.2.25.4 Социальное направление 

«Я-пятиклассник» 

Раздел 1 «Можно ли учиться с удовольствием»  

Развитие познавательных процессов, коммуникативных навыков, формирование групповой 

сплоченности, навыков поведения в новых школьных ситуациях, создание доброжелательной 

атмосферы. 

 Тема 1.  «Здравствуй, 5 класс!» 

Тема 2. Я и мой класс 

Тема 3. Легко ли быть учеником 

Тема 4. Портрет идеального учителя 

Раздел 2 «Искусство общение»  

Проводится работа с основными проблемами, возникающими у пятиклассников, решается важная 

задача принятия правил школы и класса, установления норм взаимоотношений со сверстниками в 

классе, преподавателями и другими сотрудниками школы, способствование установлению 

межличностных отношений с педагогами, формирование конструктивного отношения к неудачам, 

ошибкам; анализ уже достигнутых успехов. 

Тема 1. Средства общения 

Тема 2. Какой я собеседник? 

Тема 3. Умение слушать и слышать 

Тема 4. Правила честного спора 

Раздел 3 «Мы – команда»  

Формируется понимание критериев оценки устной или письменной работы (правильность, 

аккуратность, красота и др.), критериев отношение педагогов к правилам поведения в школьном 

кабинете, к правилам ведения тетрадей, осваиваются способы работы, способствующие 

достижению высоких результатов. Таким образом,  формирование адекватной самооценки и 

правильного отношения к результатам деятельности другого ребенка.  

Принятие  негативных чувств.  

Тема 1. Планета моего класса 

Тема 2. Вместе 

Тема 3. Сплочённость и доверие 

Раздел 4 «Учимся управлять эмоциями»  

Формирование учебных навыков, связанных с самоорганизацией и самоконтролем в учебной 

деятельности,  развитие коммуникативных умений, среди которых выделяются конструктивные 

способы поведения в конфликтных школьных ситуациях.  

Тема 1. Проявление эмоций и чувств 
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Тема 2. Как преодолеть  негативные эмоции 

Тема 3. Конфликты 

Тема 4. Понимаем ли мы друг друга 

Раздел 5 «Цель и пути её достижения»  

Осмысление личных целей, подводятся итоги групповой работы. 

Тема 1. Какие цели бывают 

Тема 2. Ложные и истинные цели. 

 

«Уроки общения» 

1 модуль. «Я и мои особенности». 

Раздел 1. Личностные ресурсы 

Понятие «общение». Общение в жизни человека.  Личностные ресурсы, границы. Эмоциональная 

сфера. Анкета «Незаконченное высказывание». Игры, упражнения. 

Раздел 2. Личностные границы 

Понятие, свойство и функция границ. Значимость своих границ и создание условий 

уважительного отношения к чужим границам. Актуализация личностных ресурсов. Рисунок своих 

границ. Игры, упражнения. 

Раздел 3. Эмоциональная сфера  

Знакомство с понятиями «чувства», «эмоции», «страх», «гнев», «эмпатия».  Типичные проявления 

эмоциональной сферы. Интеграция  и обобщение полученных знаний. Ресурсы и ограничения 

эмоций гнева. Ресурсы и ограничения страха и тревоги. Актуализация и анализ опыта, 

полученного на занятиях. Игры, упражнения, диагностика.  

2 модуль.  «Я и другие».  

Раздел 1. Самопознание 

Общение в жизни человека. Зачем нужно знать себя? Я глазами других. Формальные и 

неформальные группы. Самооценка. Роль самооценки в жизни человека. Мои внутренние друзья и 

враги. Как справиться с плохим настроением. «Ярмарка» достоинств. 

Раздел 2. Барьеры и конфликты  

Что такое конфликт? Почему люди ссорятся? Барьеры общения. Способы решения конфликтов с 

родителями. Мои одноклассники и одноклассницы. Психологическая диагностика. 

Предотвращение конфликта. Тест – игра «С тобой приятно общаться». Умение слушать. Игра 

«Необитаемый остров». Уверенное и неуверенное поведение. Нужна ли агрессия. Я и мои 

«колючки». Что такое одиночество? Я не одинок в этом мире. Пойми меня. 

Раздел 3. Конструктивное общение  
Мои проблемы. Обиды. Критика. Комплименты или лесть. Груз привычек. Вежливость. Азбука 

перемен. Вместе - лучше? Заключительное занятие. 

3 модуль. «Личность  и её проявление». 

Раздел 1. Личность  и её проявление. 

Изучение особенностей личности. Скажу откровенно. Приятный разговор. Принимаю 

ответственность на себя. Каким   меня видят окружающие. Наш дар бесценный – речь. 

Достоинство – что это значит? «Цвет моей души». В человеке должно быть всё прекрасно. Я тебя 

понимаю. Творческая личность. 

Раздел 2. Эмоциональный мир личности.  

Здравствуйте, люди! Характер личности. Темперамент личности. Я и другой человек. Что такое 

нравственность? Жизнь. Гордость. Благодарность. Как джентльмен джентльмену. Необитаемый 

остров. Мне приятно тебе сказать. 

Раздел 3. Психология общения. 

Ценность человеческого общения. Общение и отношения между людьми. Харизматический лидер. 

Психология симпатии. Психология конфликта. Любовь и взаимность. Правила успешного 

общения. 

Раздел 4. Психология влияния. 
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Восприятие человека человеком. Способы манипуляции. Психология группы, толпы. Что такое 

одиночество? «Факультет забытых истин». 

 

«Моё профессиональное будущее» 

8 класс. 

Мире профессий, знакомство с профессиями своих родителей, трудовыми династиями, 

сформировать умения и навыки общего труда на пользу людям, культуры труда, расширит знания 

о производственной деятельности людей, о технике, о воспитании уважения к людям труда, 

понимании значения труда в жизни человека.   Труд – как целесообразная деятельность человека, 

направленная на создание материальных и культурных ценностей. Труд как основа и непременное 

условие жизнедеятельности человека. Труд как средство развития мышления, способностей, 

интересов человека, приобретения знаний, умений и навыков, совершенствования воли и 

формирования характера. Содержание труда как функциональные особенности конкретного вида 

трудовой деятельности, обусловленные предметом труда, средствами труда и особенностями 

организации производственного процесса (ответственность и сложность труда, уровень 

технической оснащенности и другие). Процесс труда: затраты человеческой энергии, 

взаимодействие работника со средствами производства и производственные взаимодействия 

работников друг с другом по горизонтали и вертикали. Условия труда как совокупность элементов 

производственной среды, оказывающих влияние на функциональное состояние человека, его 

работоспособность, здоровье, отношение человека к труду и эффективность труда. Составление 

образовательного маршрута учащихся после школы. 

9 класс. 

Программа представляет собой продолжительную деловую игру, в основу которой положена 

компьютерная игра-экшен. Участники становятся игроками компьютерной игры, которая 

называется «Миссия выполнима». На занятиях они выполняют игровые задачи и параллельно 

решают задачи профессионального самоопределения. Программа состоит из четырех блоков – 

уровней. Каждый раздел направлен на рассмотрение определенного аспекта профессионального 

самоопределения.  

1 блок - личностный, «Попади в спецотряд!». Тип профессиональной деятельности должен 

совпадать с личностным складом, характерологическим типом. В этом блоке участники 

анализируют свои личностные особенности, оценивают свои возможности, прогнозируют сферы 

деятельности, в которых они могут максимально их реализовать.  

2 блок – изучение мира профессий, «Агентурная разведка». На этом этапе участники 

анализируют потребности общества в кадрах, знакомятся с классификацией профессий, изучают 

особенности современного рынка труда, рассматривают пути получения профессий.  

3 блок – планирование профессионального пути, «Путь к победе». Блок направлен на 

формирование навыка планирования деятельности, участники выявляют свои ценности, учатся 

ставить цели, выбирать пути их достижения.  

4 блок – принятие решения «Руководство к действию». Участники усваивают алгоритм 

принятия решения, для дальнейшего перенесения этого умения на ситуацию выбора сферы 

профессиональной деятельности.  

Модель проведения занятия:  

1. Вводная часть. Цель вводной части занятия - настроить группу на совместную работу, 

установить эмоциональный контакт между всеми участниками. В этой части занятия ведущий 

знакомит участников с игровой задачей, дает описание занятия, в случае необходимости 

проводятся разминки.  

2. Основная часть. На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В нее 

входят применение диагностических методик, упражнения, игры, направленные на формирование 

профессионального самоопределения, достижение целей программы,  

3. Заключительная часть. Основной целью этой части занятия является рефлексия участников, 

выяснение отношения участников к содержанию занятия, формулирование выводов. Здесь 
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предусматривается высказывание каждого участника по кругу. На этом этапе детям дается 

домашнее задание, связанное с темой текущего или следующего занятия. 

 

2.2.25.5 Спортивно-оздоровительное направление 

«Школа безопасности» 

Раздел 1. Основы здорового образа жизни  
Беседа. Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» Понятие здоровья. Факторы, 

влияющие на него.  

Беседа. Основы здорового образа жизни и безопасность человека. Режим дня. Здоровое питание. 

Беседа с игровыми элементами Профилактика переедания, пищевых отравлений. 

Беседа. Инфекционные болезни. Пути передачи инфекционных заболеваний. Профилактика 

инфекционных заболеваний.  

Беседа с игровыми элементами. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек. 

Занятие – путешествие. Курение и его влияние на состояние здоровья.  

Беседа. Алкоголь и его влияние на умственную и физическую работоспособность человека.  

Раздел 2.Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  
Беседа. Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая медицинская 

помощь.  

Беседа Переломы, вывихи и растяжения связок.  

Игровой практикум. Когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова. 

Практикум. Кровотечение, первая медицинская помощь.  

Практикум с элементами беседы. Ушибы, сотрясение мозга, попадание инородных тел в глаз, ухо, 

нос, первая медицинская помощь 

Беседа. Первая медицинская помощь при укусах насекомых, собак, кошек. 

Игровой практикум. Кровотечение из носа, оказание первой медицинской помощи.  

Практические занятия по отработке навыков оказания первой медицинской помощи Первая 

медицинская помощь при наружном кровотечении. Правила обработки ран. Перевязка ран. 

Беседа. Оказание первой медицинской помощи при ожогах и обморожении.  

Беседа с игровыми элементами .Оказание первой медицинской помощи при отравлениях.  

Беседа. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата (при травме 

кистей рук, бедра, колена). Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила 

поведения учащихся 

Раздел 3. Безопасное поведение в быту  
Беседа .Безопасность пешеходов при движении по дорогам 

Беседа. Элементы дорог. Дорожная разметка 

Беседа с игровыми элементами. Правила перехода дорог. Перекрестки 

Беседа. Соблюдение правил движения велосипедистами. 

Беседа. Причины дорожно-транспортного травматизма 

Беседа. Государственная инспекция безопасности дорожного движения 

Беседа. Железнодорожный транспорт, его особенности, безопасное поведение при следовании 

железнодорожным транспортом, обязанности пассажира 

Беседа. Ориентирование на местности. Понятие ориентира 

Практикум Определение сторон горизонта по компасу, солнцу, часам и местным предметам 

Беседа. Безопасная переправа через водную преграду. 

Практикум. Умение вязать узлы 

Беседа. Костер. Меры пожарной безопасности при разведении костра 

Беседа Основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе у реки. 

 

6 класса 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 
Беседа. Ориентирование на местности 
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Практическое занятие. Определение своего места нахождения и направления движения на 

местности  

Беседа. Подготовка к выходу на природу  

Беседа. Определение необходимого снаряжения для похода  

Лекция. Общие правила безопасности во время активного отдыха на природе  

Беседа. Подготовка и проведение пеших походов  

Беседа. Подготовка и проведение лыжных походов 

Беседа. Водные походы и обеспечение безопасности на воде 

Беседа. Велосипедные походы и безопасность туристов 

Лекция. Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем 

(внутреннем) и выездном туризме 

Беседа. Акклиматизация человека в различных климатических условиях 

Беседа. Акклиматизация человека в горной местности 

Беседа. Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными видами 

транспорта 

Беседа. Обеспечение личной безопасности на водном транспорте 

Беседа. Обеспечение личной безопасности на водном транспорте 

Лекция. Автономное существование человека в природе  

Беседа. Добровольная автономия человека в природной среде 

Беседа. Вынужденная автономия человека в природной среде  

Беседа. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 

существовании 

Раздел 2.Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни. 
Беседа. Опасные погодные явления 

Беседа. Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях 

Беседа на основе просмотренного видеофильма. Укусы насекомых и защита от них 

Беседа. Клещевой энцефалит и его профилактика 

3. Основы здорового образа жизни 
Беседа. Здоровый образ жизни и профилактика утомления 

Беседа. Компьютер и его влияние на здоровье 

Беседа. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека 

Беседа. Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека 

Беседа. Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека 

4.Основы медицинских знаний 
Беседа. Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях 

Беседа. Оказание первой помощи при травмах 

Игровой практикум. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе, отморожении и 

ожоге 

Беседа. Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых 

7а класс 

Раздел 1.Основы комплексной безопасности Беседа. Взаимоотношение людей, проживающих в 

городе и их безопасность 

Беседа. Правила поведения на улице: общение с незнакомыми людьми 

Беседа. Правила поведения на улице: поведение в толпе при массовых мероприятиях. 

Беседа. Криминогенные ситуации и личная безопасность. 

Беседа. Обеспечение личной безопасности дома. Беседа. Терроризм в России. Правила 

безопасного поведения при террористической угрозе 

Беседа. Дорожное движение. Безопасность участников дорожного движения – пассажира, 

пешехода, водителя 

Беседа. Дорожные знаки и их виды. Разметка дороги. 
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Беседа. Пожарная безопасность. Причины пожаров в быту, в лесу 

Беседа. Правила поведения при пожаре и угрозе пожара 

Беседа. Индивидуальные и коллективные средства защиты при пожаре 

Практическое занятие. Изготовление марлевой повязки 

Беседа. Противогаз, правила подбора и эксплуатации 

Огнетушитель, его виды и предназначение. Правила работы с огнетушителем. 

Занятие -практикум "Твои действия при пожаре". 

Раздел 2. Стихийные бедствия и возможные опасности для жизни и здоровья человека 
Беседа. Наводнение 

Беседа. Ураган 

Беседа Лесные пожары Беседа. Снежные заносы, бураны, лавины. 

Раздел 3. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека  
Беседа. Психологическая уравновешенность. 

Беседа. Стресс и его влияние на человека. 

Беседа. Анатомо-физиологические особенности подросткового возраста. 

Беседа. Формирование личности подростка в процессе взаимоотношений со взрослыми 

Беседа. Формирование личности во взаимоотношениях со сверстниками 

Беседа. Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. 

Беседа. Взаимоотношения подростка и общества. Правовая ответственность несовершеннолетних 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи  
Беседа. Безопасное хранение и обращение с лекарственными средствами. Домашняя аптечка. 

Беседа .Правила приема лекарственных препаратов. Опасность самолечения 

Беседа. Общие правила оказания первой медицинской помощи 

Игровой практикум. Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении 

Игровой практикум. Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах 

Беседа. Общие правила транспортировки пострадавшего. 

 

«Здоровый образ жизни» 

1. Введение. Организм человека – целостная система. 

 Понятие «здоровье», «ЗОЖ», хорошее самочувствие. 

Практическая работа: анкетирование «Как я оцениваю свое здоровье». 

Раздел 1. Что такое здоровье. 

2. Секреты здоровья.  

Правила поддержания здоровья. Влияние позитивного жизненного настроя на здоровье человека. 

Практическая работа: памятка «Из чего складывается наше здоровье» 

3. Твой режим дня. Рациональное питание подростка.  

Режим дня, зачем его соблюдать. Правильное питание важно для здоровья человека. Принципы 

правильного питания и построения режима дня. 

Практическая работа: мини-проект «Мой режим дня» и «Режим питания» 

4. Держи спину прямо. Здоровье опорно-двигательной системы.  

Значение правильной осанки, искривление позвоночника, проблемы здоровья, связанные с 

неправильной осанкой. 

Практическая работа: памятка «Держи спину прямо». 

5. Здоровые зубы – здоровый желудок.  

 Здоровье зубов. Болезни зубов. Уход за зубами. Влияние здоровья зубов на организм человека. 

Практическая работа: оформление тематического уголка. 

6. Дышите – не дышите.  

Как поддержать здоровье дыхательной системы. Профилактика простудных заболеваний.  

Практическая работа: тестирование «Что вы знаете о здоровье дыхательной системы». 

7. Тревоги, стрессы, конфликты – держи себя в руках  

Эмоциональное состояние человека: от чего зависит, как справляться со стрессами. Юмор – 

лучшее лекарство. 
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Практическая работа: тренинг. 

8. Спорт – это здоровье   

Значение спорта для здоровья человека.  

Практическая работа: анкетирование «Спорт в моей жизни». 

9. Хобби в моей жизни  

Интересные занятия в свободное время. Спасение от хандры и плохого настроения. Радость 

творчества.   

Практическая работа: оформление презентации. 

10.  Почему мы болеем? Иммунитет.  

Причины сезонных заболеваний. Укрепление иммунитета. 

Практическая работа: памятка «Как помочь иммунитету». 

Раздел II. Здоровый образ жизни – основа здоровья и долголетия. 

11. Здоровый образ жизни – основа долголетия. Концепция ЗОЖ. Элементы ЗОЖ. Формирование 

ЗОЖ.  

Моё здоровье – основа моей жизни. Практическая работа: «Составление  карты здоровья». 

12. Факторы, влияющие на сердечно-сосудистые заболевания. Профилактика. 

13. Практическая работа: Виды кровотечений. 

Правила наложения повязок;  

Правила остановки кровотечений; 

14. Влияние курения на организм и преодоление пристрастия к нему. Как никотин влияет на 

органы дыхания. Как выработать у себя активную позицию в решении собственных проблем. 

15. Питание и здоровье. Пищевая ценность продуктов. Витамины. 

16.Обмен веществ и энергии. Пища источник энергии.  

17. Качественный состав пищи.  Тайны здоровой пищи. Составление рациона питания. 

18. Решение экспериментальных задач. 

19. Оценка своих физических возможностей: измерение длины тела;  определение массы тела; 

измерение частоты пульса в состоянии покоя и при физической нагрузке; определение частоты 

дыхания; определение нарушения осанки; определение силы мышц кисти. 

20. Виды кожных заболеваний и их профилактика. 

21. Жилищные (бытовые) условия и здоровье. Гигиена жилища. Жилищные болезни. Комнатные 

растения и здоровье. Цвет и здоровье. 

22. Образ жизни и половое развитие. Ранние половые контакты. Гигиена пола. 

23. Инфекции, передаваемые половым путем. ВИЧ. СПИД.  Половое воспитание. 

Раздел 3. Экология и здоровье человека  
24. Химические и биологические загрязнения и болезни человека. Виды загрязнений. 

Классификация заболеваний. Профилактика. 

25. Влияние звуков, шумов, электромагнитных излучений на человека. Звуки и здоровье. 

Шумы, вибрации и здоровье. Электромагнитные излучения и их воздействие на организм. 

26. Погода и самочувствие человека. Суточные ритмы и биоритмы. Климат и здоровье. Погода и 

самочувствие. 

27. Ландшафт и здоровье человека. Специфика городской среды и здоровье. Городской ландшафт. 

Роль зеленых насаждений. Цвета в природе.  Ландшафтный дизайн. 

28. Влияние климатических факторов на здоровье. Взаимодействие человека и природы. 

Как климат местности влияет на здоровье человека. Экологические аспекты взаимодействия 

человека с природой. 

Практическая работа: «Сохранение и укрепление здоровья в условиях Севера» 

29. Моя семья на тропе здоровья.  Характеристика семейных спортивных традиций.  

Практическая работа: Мини-проект «ЗОЖ в моей семье». 

Раздел 4. Основы элементарных медицинских знаний. 
30. Значение боли. Болезнь. Боль с точки зрения медицины. Физиологическая роль боли. 

Разновидности физической боли. Выживание и боль.  Душевная боль. Психология боли. 
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Понятие «болезни». Факторы болезни. Факторы риска развития болезней. Классификация 

болезней. Понятие об инфекционных заболеваниях и методах оздоровления. 

31. Лекарственные вещества и препараты. Фармакология. Классификация лекарственных веществ 

и препаратов. Фитотерапия. Принимать или не принимать лекарства. 

32. Доврачебная помощь. Первая помощь при травмах. Первая помощь при неотложной помощи. 

Иммобилизация, транспортировка пострадавшего. 

33. Доктор – наш друг. 

Врачи разные нужны – врачи разные важны. Врачебные специальности. 

34. Итоговое занятие «В здоровом теле – здоровый дух!»  

Обобщение знаний по курсу «Основы здорового образа жизни». 

9класс. 
 Здоровье, здоровый образ жизни. Значение хорошего здоровья для общества. Кухни народов 

мира. Истории и традиции. Продукты питания в разных культурах Роль традиций национальной 

кухни в развитии национальной культуры народов Искусство приготовления пищи - как 

древнейшая область человеческой деятельности. Формирование гастрономических привычек, 

пристрастий и характерных особенностей национальной кухни народов. Биологические ритмы – 

периодически повторяющиеся изменения биологических процессов в организме. Влияние 

биологических ритмов на работоспособность школьников.   Объективные и субъективные 

признаки усталости, утомления и переутомления, их причины, методы устранения и 

профилактика. Выбор средств снятия утомления. Самоконтроль во время занятий физическими 

упражнениями. Самоконтроль, его основные методы, показатели, критерии и оценки, дневник 

самоконтроля. Режим физического и умственного труда и отдыха - важное условие крепкого 

здоровья и бодрого духа. Сознательное соблюдение режима - серьезный фактор волевого 

самовоспитания. 

Обучение самопознанию. Индивидуальные особенности строения и развития человека. Я-

концепция и её ключевые компоненты. Что такое самопознание. Нужно ли человеку учиться 

познавать себя. Три состояния личности: Ребёнок, Взрослый, Родитель. Каким я хочу быть? 

Жизненные трудности и их роль в саморазвитии личности. Саморазвитие личности и достижение 

жизненных целей. Взаимосвязь физического и психологического здоровья.  Кризисы развития в 

период взросления (кризис идентичности и авторитетов, переживания отчуждения, и др.). Стресс, 

его психологические и физиологические проявления, способы совладения со стрессом. 

Биологические основы поведения. Взаимосвязь физического и психологического здоровья. 

Половые различия в поведении людей. Мои ценности. Я принимаю решения. Положение личности 

в группе. Ролевые позиции в группе. Ролевые позиции в группе. Базовые компоненты общения: 

внимание, слушание, активное слушание. Виды и формы общения: вербальное, невербальное. 

Критика и ее виды. Способы реагирования на критику. Конфликты с родителями, друзьями, 

учителями, способы их разрешения. Отношения между мальчиками и девочками. 

Межличностное общение. Представление о биосоциальной сущности человека, факторах, 

влияющих на развитие личности, формирование устойчивой мотивации к саморазвитию, 

самореализации, толерантности. Понятия: "личность", "социальная среда", "индивид", 

"индивидуальность", "самовыражение"; взаимосвязь между личностью и социальной средой. Что 

такое общение. Виды общение. Формы общения. Компоненты общения. Роль общения. 

Психологические особенности взаимоотношений мальчиков и девочек. Культура 

взаимоотношений между учащимися противоположного пола. 

Обучение безопасности и профилактика несчастных случаев. Правила поведения в различных 

экстремальных ситуациях. Ответственность за нарушения правил дорожного движения. Ситуации 

бытового и уличного травматизма, основные факторы приводящие к травматизму в быту и на 

улице. Оказание первой доврачебной помощи при травмах. Правила поведения в природной среде. 

Основные правила безопасности в криминогенной ситуации. Как избежать нападения преступника 

на улице и в других общественных местах. Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях — это основная составляющая 
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здорового образа жизни, обеспечивающая социальное благополучие человека. Оказание первой 

доврачебной помощи при травмах. 

Оказание первой доврачебной помощи при травмах. Правила поведения в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях — это основная составляющая здорового образа жизни, обеспечивающая социальное 

благополучие человека. Экология и экологическая безопасность.  Предельно допустимые 

концентрации загрязняющих веществ. Характеристика экологической обстановки в России.  

Профилактика ПАВ — зависимостей. История распространения ПАВ. Ответственность за 

употребление, хранение и распространения ПАВ. Почему люди начинают курить. Канцерогенные 

вещества, находящиеся в сигарете. Вред табачного дыма. Алкоголь и закон. Умение отказываться 

от алкоголя. Привычка сохранять здоровье. 

Обучение навыкам семейной жизни. Половое воспитание. О поло – ролевых различиях между 

мужчинами и женщинами, о постоянстве пола. О равноправии между мужчинами и женщинами. 

Изменения, происходящие в организме в процессе развития человека. Базовая информация о 

репродукции человека. Риски, связанные с сексуальным здоровьем человека. Половое воспитание. 

Половые инфекции, ответственность. Семья, ее структура, обязанности членов семьи. 

Ответственность родителей за воспитание детей. Планирование семьи. Проявление сексуальности, 

сексуальное здоровье. Семья, ее структура, обязанности членов семьи. Ответственность родителей 

за воспитание детей. 

Практические работы: 

• Оказание первой медицинской помощи при различных повреждениях;  

• Правила наложения повязок;  

• Правила остановки кровотечений; 

• Правила наложения шины;  

• Правила транспортировки пострадавшего: 

• Способы искусственного дыхания и непрямой массаж сердца.  

• Оценка своих физических возможностей: измерение длины тела;          определение массы тела; 

измерение частоты пульса в состоянии покоя и при физической нагрузке;   определение частоты 

дыхания; определение нарушения осанки; определение   силы мышц кисти. 

• Составление рациона питания. 

• Характеристика качественного состава пищи. 

• Составление режима труда и отдыха. 

 

«Общая физическая подготовка» 5-6 классы 

Гигиена спортсмена и закаливание. Режим дня и режим питания, гигиена сна, уход за 

кожей, волосами, ногтями и ногами, гигиена полости рта, гигиеническое значение водных 

процедур, гигиена одежды, обуви и мест занятий 

Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. Оборудование и инвентарь, 

одежда и обувь для занятий и соревнований. 

Правила пользования спортивным инвентарем, одеждой и обувью. Дисциплина – основа 

безопасности во время занятий ОФП. Возможные травмы и их предупреждения. 

Ознакомление с правилами соревнований. Судейство соревнований в отдельных видах 

упражнений. 

Общая физическая и специальная подготовка. Практические занятия. Строевые 

упражнения. Упражнения на развитие гибкости и подвижности в суставах.  Подвижные игры. 

Спортивные игры. Лыжи. Лёгкая атлетика. 

Теоретическая подготовка: 

 значение занятий физкультурой и спортом  в жизни человека; 

 влияние физических упражнений на организм человека, тренировка как процесс 

совершенствования функций организма; 

 гигиена, врачебный контроль и самоконтроль, режим дня и питания, профилактика 

травматизма; 
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 техника безопасности на занятиях и оказание первой медицинской помощи; 

 основы методики обучения и тренировки , порядок обучения технике и тактике ; 

 правила игры, организация и проведение соревнований; 

 оборудование и инвентарь, роль специального оборудования в повышении 

эффективности тренировочного процесса; 

 тактические планы игры, установка на игры и их разбор, индивидуальные и 

командные действия в процессе соревнований и контрольных игр. 

Общая физическая подготовка: 

 комплексные занятия с набором упражнений для развития физических качеств 

(выносливость, настойчивость,  воля, быстрота, сила, ловкость и т.д. 

 развитие физических качеств с применением различных предметов: набивные мячи, 

скакалка, мячи, тренажеры, обручи и.т.д.; 

 легкоатлетические упражнения: эстафеты, челночный бег, бег 15, 30, 250, метров, 

кросс 500 до 1 000 метров, метание, прыжки в высоту и длину с места; 

 гимнастические и акробатические упражнения: 

 упражнения для развития силы, силовой и статистической выносливости, 

 упражнения для развития подвижности в суставах, упражнения развивающие 

вестибулярную устойчивость и т.д.; 

 подвижные спортивные игры: 

 сдача нормативов по физической  подготовке. 

Специальная физическая подготовка: 
 развитие специальных физических способностей, необходимых при совершенствовании; 

 упражнения для развития  скорости и ловкости, быстроты зрительно-двигательной реакции 

на мяч, скорости перемещения и ориентации на поле; 

 развитие скоростной силы,  взрывной силы, выносливости и целеустремленность в атаке и 

отборе мяча; 

 развитие и совершенствование стартовой скорости с изменением направления движения, 

скоростная обводка препятствий; 

 специальные физические упражнения для развития прыгучести, прыжки в длину и в 

высоту; 

 акробатические упражнения при отборе мяча. Специальные акробатические упражнения 

для  тренировки вратаря. 

Техническая подготовка: 

 обучение технике игр без мяча: обычный бег, бег спиной вперед, бег скрестным и 

приставными шагами, прыжки толчком одной и двумя ногами, остановка прыжком и выпадом, 

повороты на месте и в движении переступанием и прыжком; 

 обучение технике владения мячом: удары по мячу ногой, остановка мяча, ведения 

мяча; 

 серединой, внутренней и внешней частью подъема, носком, пяткой; 

 обучение ведению мяча: ведение мяча шагом и бегом, с изменением направления; 

 обучение подаче мяча, приему мяча, ловле мяча; 

 обучение технике игры: основная стойка, ловля мяча снизу, сверху, с боку, в 

падении, отбивание мяча, передача мяча, бросок и выбивание мяча; 

Тактическая подготовка: 

 формирование устойчивой взаимосвязи между физической, специальной и тактико-

технической сторонами подготовки; 

 обучение индивидуальным тактическим действиям: выбор места, ведение мяча и обводка 

соперника, обманные действия, броски по кольцу, отбор мяча у соперника; 

 обучение групповым тактическим действиям: передачи мяча, отбор мяча у соперника при 

помощи согласованных действий двух, трех и более игроков, держания (закрывания) соперника; 

 обучение командным тактическим действиям. 
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«Спортивные игры» 7-9 классы 

7а класс 

Общая физическая подготовка 

     Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  

без  предметов.  Бег  с  ускорением  на  30, 40, 50 метров.  Бег  с  высокого  старта  на  30, 40, 50 

метров.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров, 6х10 метров, бег  до  10 

минут.  Опорные  прыжки, со  скакалкой, в  длину  с  места  и  с разбега, в  высоту  с  разбега, 

напрыгивание  и  прыжки  в  глубину.  Метание  малого  мяча  на  дальность  и  в  цель.  метание  

на  дальность  отскока  от  стены, щита.  Броски  набивного  мяча  1 кг. Силовые  упражнения: 

лазание, подтягивание  сериями, переворот  в  упор. Акробатическая  комбинация.  Упражнения  с  

гантелями.   

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Антропометрические  измерения.  Питание  и  его  значение  для  роста  и  

развития.  Что  общего  в  спортивных  играх  и  какие  между  ними  различия?  Закаливание  

организма. 

2. Специальная  подготовка.  Специальные  передвижения  без  мяча  в  стойке  баскетболиста.  

Остановка  в  два  шага  и  прыжком.  Ловля  и  передача  мяча  двумя  руками  от  груди          с  

шагом  и  со  сменой  мест, в  движении.  Ведение  мяча  правой  и  левой  рукой  с  изменением  

направления.  Бросок  мяча  двумя  руками  от  груди  с  отражением  от  щита  с  места, бросок  

одной  рукой  после  ведения. 

Подвижные  игры: «Попади  в  кольцо», «Гонка  мяча», эстафеты  с  ведением  мяча  и  с  броском  

мяча  после  ведения. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Основные  правила  игры  в  волейбол.  Самоконтроль  и  его  основные  

приёмы. Мышечная  система  человека.  Понятие  о  здоровом  образе  жизни.  Режим  дня  и  

здоровый  образ  жизни.  Утренняя  физическая  зарядка. 

2. Специальная  подготовка.  Приём  мяча  снизу  двумя  руками.  Передача  мяча  сверху  двумя  

руками  вперёд-вверх.  Нижняя  прямая  подача.   Подвижные  игры: «Не  давай  мяча  водящему», 

«Круговая  лапта». 

Футбол  

1.Основы  знаний.  Различие  между  футболом  и  мини-футболом (фут залом).  Физическая  

нагрузка  и  её  влияние  на  частоту  сердечных  сокращений (ЧСС).  Закаливание  организма  

зимой.  

2. Специальная  подготовка.  Удар  ногой  с  разбега  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу  в  

горизонтальную (полоса  шириной 1,5 метра, длиной  до  7-8 метров)  и  вертикальную (полоса  

шириной  2 метра, длиной  5-6 метров) мишень.  Ведение  мяча  между  предметами  и  с  обводкой  

предметов.  Подвижные  игры: «Передал – садись», «Передай  мяч  головой». 

8а класс 

Общая физическая подготовка 

     Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  

без  предметов.  Бег  с  ускорением  на  30, 40, 50 метров.  Бег  с  высокого  старта  на  60 - 100 

метров.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров, 6х10 метров, 

длительный  бег  10-12 минут.  Опорные  прыжки, со  скакалкой, в  длину  с  места  и  с разбега, в  

высоту  с  разбега, напрыгивание  и  прыжки  в  глубину.  Метание  малого  мяча  на  дальность  и  

в  цель,  метание  на  дальность  отскока  от  стены, щита.  Броски  набивного  мяча  1 кг. Силовые  

упражнения: лазание, подтягивание  сериями, переворот  в  упор. Акробатическая  комбинация.  

Упражнения  с  гантелями. Длинные  кувырки  через  препятствия  высотой  60 см. 

Баскетбол  

1.Основы  знаний.  Взаимосвязь  регулярной  физической  активности  и  индивидуальных  

здоровых  привычек.  Аэробная  и  анаэробная  работоспособность.  Физическая  подготовка  и  её  

связь  с  развитием  систем  дыхания  и  кровообращения. 
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2. Специальная  подготовка.  Повороты  на  месте.  Остановка  прыжком  и  в  два  шага  в  

различных  упражнениях  и  подвижных  играх.  Ведение  мяча  с  изменением  направления, 

скорости  и  высоты  отскока.  Челночное  ведение.  Передача  одной  рукой  от  плеча  после  

ведения  при  встречном  движении. Броски  в  движении  после  двух  шагов.  Учебная  игра. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Физические  качества  человека  и  их  развитие. Приёмы  силовой  подготовки.  

Основные  способы  регулирования  физической  нагрузки: по  скорости  и  продолжительности  

выполнения  упражнений.                                                    2.Специальная  подготовка.  Приём  мяча  

снизу  двумя  руками.  Передача  мяча  сверху  двумя  руками  через  сетку.  Передача  мяча  с  

собственным  подбрасыванием  на  месте  после  небольших  перемещений.  Нижняя  прямая  

подача.   Подвижные  игры: «Не  давай  мяча  водящему», «Пионербол». 

Футбол  

1.Основы  знаний.  Правила  самостоятельного  выполнения  скоростных  и  силовых  упражнений.  

Правила  соревнований  по  футболу: поле  для  игры, число  игроков, обмундирование  

футболистов.  Составные  части  ЗОЖ.  

2. Специальная  подготовка.  Удар  ногой  с  разбега  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу  в  

горизонтальную (полоса  шириной 1,5 метра, длиной  до  7-8 метров)  и  вертикальную (полоса  

шириной  2 метра, длиной  5-6 метров) мишень.  Ведение  мяча  между  предметами  и  с  обводкой  

предметов.  Эстафеты  с  ведением  мяча, с  передачей  мяча  партнёру.  Игра  в  футбол  по  

упрощённым  правилам  (мини-футбол). 

9а класс 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для рук и плечевого пояса; для мышц шеи; для туловища, для ног. 

Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах – повороты, наклоны, сгибание и 

разгибание рук, переталкивание, приседания с партнером, переноска партнера на спине и 

на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления. Акробатические 

упражнения. Кувырки, полет – кувырок вперед с места и с разбега, перевороты. 

Подвижные игры и упражнения. 

Игры с мячом; игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием; 

эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических 

снарядов, метание в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных 

сочетаниях перечисленных элементов.  

Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60, 100, 200 м; на 400, 500, 800, 1500 м. Кроссы 

от 1 до 3 км. Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега.  

Баскетбол 

1.Основы  знаний.  Взаимосвязь  регулярной  физической  активности  и  индивидуальных  

здоровых  привычек.  Аэробная  и  анаэробная  работоспособность.  Физическая  подготовка  и  её  

связь  с  развитием  систем  дыхания  и  кровообращения. 

2. Специальная  подготовка.  Повороты  на  месте.  Остановка  прыжком  и  в  два  шага  в  

различных  упражнениях  и  подвижных  играх.  Ведение  мяча  с  изменением  направления, 

скорости  и  высоты  отскока.  Челночное  ведение.  Передача  одной  рукой  от  плеча  после  

ведения  при  встречном  движении. Броски  в  движении  после  двух  шагов.  Учебная  игра. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Приёмы  силовой  подготовки.  Основные  способы  регулирования  

физической  нагрузки: по  скорости  и  продолжительности  выполнения  упражнений.                                                     

2.Специальная  подготовка.   

Верхняя передача двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Верхняя, нижняя передача 

двумя руками назад. Совершенствование приема мяча с подачи и в защите. Двусторонняя учебная 

игра. Одиночное блокирование и страховка. Командные тактические действия в нападении и 

защите. Подвижные  игры. 

Футбол  

1.Основы  знаний.   
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Правила игры в футбол. Роль команды и значение взаимопонимания для игры. Роль 

капитана команды, его права и обязанности.  

Пояснения к правилам игры в футбол. Обязанности судей. Выбор места судей при 

различных игровых ситуациях. Замечание, предупреждение и удаление игроков с полей.  

Планирование спортивной тренировки. Методы развития спортивной работоспособности 

футболистов.  

Виды соревнований. Система розыгрыша. Правила соревнований, их организация и 

проведение.  

2.Специальная  подготовка 

Упражнения для развития силы. Приседания с отягощением с последующим быстрым 

выпрямлением подскоки и прыжки после приседания без отягощения и с отягощением. 

Приседание на одной ноге с последующим подскоком вверх. Лежа на животе сгибание ног в 

коленях с сопротивлением партнера или резинового амортизатора. Броски набивного мяча ногой 

на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. Удары по футбольному мячу ногами и 

головой на дальность. Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. Толчки плечом 

партнера. Борьба за мяч.  

Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание рук в 

лучезапястных суставах. То же, но отталкиваясь от стены ладонями и пальцами. В упоре лежа 

передвижение на руках вправо (влево) по кругу (носки ног на месте). В упоре лежа хлопки 

ладонями. Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевыми амортизаторами. Сжимание 

теннисного (резинового) мяча. Многократное повторение упражнений в ловле и бросках 

набивного мяча от груди двумя руками. Броски футбольного и набивного мячей одной рукой на 

дальность. Ловля набивных мячей, направляемых 2 –3 партнерами с разных сторон, с 

последующими бросками.  

Упражнения для развития быстроты. Повторное пробегание коротких отрезков (10 – 30 м) 

из различных исходных положений. Бег с изменениями (до 180*). Бег прыжками. Эстафетный бег. 

Бег с изменением скорости. Челночный бег лицом и спиной вперед. Бег боком и спиной вперед (10 

– 20 м) наперегонки. Бег «змейкой» между расставленными в различном положении стойками. Бег 

с быстрым изменением способа передвижения. Ускорения и рывки с мячом (до 30 м). Обводка 

препятствий (на скорость). Рывки к мячу с последующим ударам по воротам.  

Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь 

достать высоко подвешенный мяч головой, ногой, рукой (для вратарей); те же, выполняя в прыжке 

поворот на 90 – 180*. Прыжки вперед с поворотом и имитацией ударов головой и ногами. Прыжки 

с места и с разбега с ударом головой по мячам, подвешенным на разной высоте. Кувырки вперед и 

назад, в сторону. Жонглирование мячом в воздухе, чередуя удары различными частями стопы, 

бедром, головой. Ведение мяча головой. Подвижные игры.  

Упражнения для развития специальной выносливости. Переменный и поворотный бег с 

мячом. Двусторонние игры. Игровые упражнения с мячом (трое против трех, двое против двух и 

т.д.) большой интенсивности. Комплексные задания: ведение и обводка стоек, передачи и удары 

по воротам, выполняемые в течение 3 – 10 мин.  

Упражнения для формирования умения двигаться без мяча.  

Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом, изменяя ритм за счет различной 

длины шагов и скорости движения. Цикличный бег (с поворотным скачком на одной ноге). 

Прыжки: вверх, верх – вперед, вверх – назад, вверх – вправо, вверх – влево, толчком двух ног с 

места и толчком на одной и двух ногах с разбега. Для вратарей: прыжки в сторону с падением 

перекатом. Повороты во время бега переступая и на одной ноге. Остановки во время бега – 

выпадом, прыжком, переступанием. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся в МОУ «Воскресенская школа» 

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 
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воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития нравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

•  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

•  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

•  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

•  формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

•  формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

•  усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

•  укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

•  развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•  развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам; 

•  развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

•  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

•  формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

•  формирование у подростка первоначальных профессиональных наме-рений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

•  осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

•  формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 
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•  формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

•  укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

•  развитие патриотизма и гражданской солидарности: 

•  развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

•  формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различных социальных 

групп; 

•  формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

•  укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

•  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

•  усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

•  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий 

в историческом и культурном развитии России; 

•  формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

•  укрепление положительного отношения к семье как основе российского общества; 

•  формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

•  укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

•  усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

•  формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополучии 

своей семьи; 

•  знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из этих направлений основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

•  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие 

и уважение культур и народов); 

•  воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 
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государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны); 

•  воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности); 

•  воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

•  воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии); 

•  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. В 

МОУ «Воскресенская школа» реализуются все направления духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации личности гражданина России через классные часы, традиционные 

мероприятия в школе, занятия внеурочной деятельности, через сотрудничество с учреждениями 

социума: межпоселенческим центром традиционной народной культуры с. Воскресенское, Домом 

культуры, библиотекой, детским садом. 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. 

Модель выпускника основной школы 

 

Нравственный 

 потенциал 

 

Осмысление целей и смысла жизни, понимание сущности 

нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

проявление в отношениях с ними доброты, честности, 

порядочности, вежливости; готовность к профессиональному 

самоопределению и самореализации; активность в 

общешкольных и классных делах. 

Познавательный 

потенциал 

 

Желание и готовность продолжать обучение после школы или 

включаться в трудовую деятельность, потребности в 

углубленном изучении избранной профессии, в 

самостоятельном добывании новых знаний 
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Коммуникативный 

потенциал 

 

Владение умениями и навыками культуры общения, 

способность корректировать в общении свою и чужую агрессию, 

поддерживать эмоционально устойчивое поведение в 

жизненных кризисных ситуациях. 

Культурный 

 потенциал 

 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и 

красоты, потребность в посещении театров, выставок, 

концертов, стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, 

досуговой деятельности, поведении, в отношениях с 

окружающими 

Физический 

 потенциал 

Стремление к физическому совершенствованию, здоровому 
образу 

жизни, умение подготовить и провести подвижные игры и 

спортивные соревнования 

 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет 

его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы 

базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремленность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы 

и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем 

и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация 

является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае 

срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей 

на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока еще 

скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 

мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
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противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания 

и социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на 

основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. 

При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в 

организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое 

взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед 

ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

•  общеобразовательных дисциплин; 

•  произведений искусства; 

•  периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

•  духовной культуры и фольклора народов России; 

•  истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

•  жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

•  общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

•  других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

•  общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально 

- культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

•  системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

•  понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

•  осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

•  системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 
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истории; 

•  негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

•  осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

•  усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи в 

современном мире; 

•  освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

•  приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

•  осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

—  социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

—  социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

—  социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

•  формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

•  сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

•  любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

•  понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

•  понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

•  понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое 

дело до конца; 

•  умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать 

и осуществлять личную программу самовоспитания; 

•  понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

•  отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

•  присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

•  умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

•  понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 
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экологической культуры человека; 

•  осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивного (забота о своем здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни человека; 

•  интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

•  представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих 

на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

•  способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

•  опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

•  осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

•  знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

•  овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

•  профессиональная ориентация с учетом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

•  развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

•  устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

•  опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

•  резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ); 

•  отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

•  понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

•  осознание нравственных основ образования; 

•  осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

•  осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

•  умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

•  сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 



 

 

358 
 

•  готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального 

образования); 

•  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения; 

•  общее знакомство с трудовым законодательством; 

•  нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

•  ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания 

и преобразования мира; 

•  эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 

•  представление об искусстве народов России. 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим 

и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно- 

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении 

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 
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Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество 

со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают 

вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы или сельского 

поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

 

Направления 

воспитания 

Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Ключевые дела школы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности. 

 

- беседа, экскурсия 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- классный час 

(внеурочная); 

- краеведческая работа 

(внеурочная, внешкольная); 

- просмотр кинофильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- заочные путешествия по 

историческим и памятным 

местам 

(внеурочная, внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко- 

патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- изучение вариативных 

учебных дисциплин; 

- участие в социальных 

проектах (внеурочная 

,внешкольная); 

- встречи с ветеранами и 

 Беседы, дискуссии, диспуты на темы: «Судьба 

и Родина едины», «Час мужества», «Я и мои 

права», «Подросток и закон»,  «Я – гражданин 

России»,  «Россия – родина моя», «Моя малая 

Родина», Мои права», «Родительский дом – 

начало начал», «Тепло родного очага». 

«Реликвии моей семьи», «Традиции нашей 

семьи» и т.п. 

 Социально-творческие проекты («Традиции 

нашей семьи», «Моя родословная»,  «Ими можно 

гордиться» и т.п.) 

 Социально-ориентированные акции «Ветеран 

живет рядом», «Вахта памяти», «Неделя добра» 

и т.п. 

 Посещение  краеведческих музеев  

 Просмотр и обсуждение кинофильмов по теме 

гражданско-патриотического воспитания 

 Проведение тематических дней (День 

Конституции, День права, День Героев 

Отечества, День защитников Отечества, День 

матери, День пожилого человека, День учителя и 

т.п.) 

 Встречи с интересными людьми (ветеранами 

ВОВ, жителями Воскреснского поселения, 

представителями судебной и 

правоохранительной власти) 

 Викторины, познавательные, 

интеллектуально-познавательные, деловые и 

ролевые игры по тематике гражданского 

воспитания 
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военнослужащими  (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, поселению, селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учебе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

 

Направления 

воспитания 

Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Ключевые дела школы 

Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического 

сознания. 

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции (внеурочная, 

внешкольная); 

- художественные выставки, уроки 

этики (внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники, коллективные игры 

(внеурочная, внешкольная); 

- акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная); 

- творческие проекты, презентации 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

 Беседы, дискуссии, диспуты на темы 

«Азбука нравственности», «Хорошо и 

плохо», «За добро платите добром»,  «Честь 

и честность», «Добро и зло», «Чистая 

совесть – лучшее украшение», «Что мы 

ценим в людях», «Что делать, если я кого-

то обидел», «Наша речь имеет 

нравственную основу», «Что в моем 

понимании есть дружба» и т.п. 

 Подготовка проектов «Весенняя неделя 

добра» и др. 

 Ролевые игры, направленные на 

воспитание нравственных чувств 

  Социально-ориентированные акции 

«Протяни руку помощи»,  и т.п. 

 Вовлечение в объединения по интересам; 

 благотворительные акции «Подари 

книгу» и «Спешите делать добрые дела»; 

 конкурс рисунков и фотографий «Моя 

семья»; 

 помощь в подготовке праздников в 

поселении. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: 
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организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых 

игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических мероприятий, 

походов по родному краю.  

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, оказывают помощь 

лесничеству при высадке деревьев;  создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей 

среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») 

(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско- юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

•  систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища; 

•  мониторинг состояния водной и воздушной среды в своем жилище, школе, населенном 

пункте; 

•  выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

•  разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоема (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

 

 

Направления        

воспитания 

Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Ключевые дела 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

- предметные уроки (урочная); 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

-экскурсии,  прогулки, 

туристические походы и 

путешествия по родному краю, 

экологические акции, десанты, 

коллективные природоохранные 

проекты (внеурочная, 

внешкольная); 

- участие в деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических организациях 

(внешкольная). 

- со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий 

 Урок экологии; 

  Тематические классные часы,

 посвящённые проблемам экологии; 

 организация экскурсий в природу; 

 проведение бесед «Лесные пожары»; 

 экологические субботники; 

 субботник по уборке пришкольной 

территории; 

 субботник по уборке и озеленению поселка; 

 акция «Посади дерево»; 

  акция «Покорми птиц зимой»; 

 акция «Каждой птице свой дом»; 

 организация и проведение походов 

выходного дня; 

  участие в школьных, районных, областных 

конкурсах, олимпиадах, по экологии; 
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(внеурочная, внешкольная); 

- прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- урок физической культуры 

(урочная); 

- спортивные секции 

(внеурочная, внешкольная); 

- подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- туристические походы 

(внеурочная, внешкольная); 

- спортивные соревнования  

(внеурочная, внешкольная); 

- игровые и тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия образовательных 

и медицинских учреждений 

(внешкольная). 

 конкурс рисунков «Береги природу»; 

 фотовыставки «Пейзаж», «Мои домашние 

питомцы»; 

 познавательные игры и викторины; 

 праздник «День птиц», «День Земли»; 

 выполнение учебных и социальных 

проектов по экологии. 

 Проведение бесед, дискуссий, диспутов на 

темы «В здоровом теле - здоровый дух», 

«Здоровье дороже золота», «Уроки здорового 

питания», «Со спортом дружить – здоровым 

быть», «Простые правила здорового образа 

жизни» и т.п., «Безопасность нашей жизни», 

«Как вести себя в чрезвычайной ситуации», 

«Кто такой вежливый пешеход», «Как вести 

себя  на дороге», «Пешеход-водитель. Кто 

главный на дороге?» и т.п., «Нет наркотикам», 

«Вредные привычки. Как уберечься от них?» 

и т.п. 

 Проведение акций «Мы за здоровый образ 

жизни!», «Молодежь выбирает жизнь», 

«Скажи наркотикам нет» и т.п. 

 Проведение познавательных викторин, 

турниров, игр по тематике здорового и 

безопасного образа жизни 

 Ролевые и деловые игры «Пешеходы и 

водители», «Полезные и вредные привычки» 

 Конкурс творческих работ (рисунков, 

сочинений, плакатов, раскладушек, буклетов 

по тематике здорового и безопасного образа 

жизни» 

 Спортивные игры, эстафеты, соревнования, 

Дни здоровья, и т.д. 

 Сдача норм ГТО, участие в районных и 

областных соревнованиях. 

 Организация внеурочной деятельности по 

спортивно–оздоровительному направлению. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в подготовке и проведении предметных недель в школе. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, организуют познавательные игры для обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия 

Череповецкого муниципального района, Вологодской области, учреждения социальной сферы, в 

ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путем своих родителей и 

участвуют в организации и проведении мероприятий «Профессии нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования. 

Участвуют в работе пришкольного лагеря с дневным пребыванием на базе МОУ 

«Воскресенская школа»: организуют и проводят мероприятия для младших школьников. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 
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внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки профессий, конкурсы, города мастеров и 

т.д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности. 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих мастерских, трудовые 

акции, волонтерская деятельность как подростковых, так и разновозрастных групп, как в учебное, 

так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников в ходе выполнения 

информационных и социальных проектов с приложением фотографий и др.  

 

 

Направления        

воспитания 

Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Ключевые дела 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения кучению, 

труду, 

жизни, подготовка к 

сознательному 

выбору профессии. 

- экскурсии на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, 

 Беседы, дискуссии, диспуты по темам: «Труд есть 

жизнь человека», «Учеба - тоже труд», «Жить – 

значит работать», «Мое хобби», «Мои увлечения», 

«Как добиться успехов в учебе»,  

 Проведение тематических недель (Неделя 

русского языка и литературы, неделя английского 

языка и т.д..) 

 Проведение турниров, игр, чемпионатов 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, 

в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая 

шефство над памятником воинам- землякам Воскресенского поселения, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., 

обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт. 

 

внешкольная). 

- презентации «Труд наших 

родных», сюжетно-ролевые 

экономические игры 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки,  

(внеурочная, внешкольная); 

- конкурсы (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

- организации работы детских 

фирм (внеурочная, 

внешкольная); 

- работа творческих и учебно- 

производственных мастерских, 

- трудовые акции (внеурочная, 

внешкольная). 

интеллектуально-познавательной направленности, 

олимпиад 

 Проекты-исследования по различным областям 

знаний 

 Участие в конференциях «Я познаю мир» «Мир 

через культуру» и др. 

 Творческие проекты «Мир моих увлечений», т.п. 

 Проведение трудовых акций, десантов 

 Организация внеурочной деятельности через 

систему дополнительного образования 

 Совместные мероприятия с библиотекой  и ДК, 

ЦТНК; 

 дежурство по школе; 

 субботник по уборке пришкольной территории; 

 субботник по уборке и озеленению поселка; 

 акция «Посади дерево». 

Направления 

воспитания 

Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Ключевые дела 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ  

эстетической 

культуры 

 

- предметные уроки (урочная); 

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- экскурсии на художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна 

и парковых ансамблей; посещение 

музеев, выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

 Беседы, дискуссии, диспуты на темы  «Только 

тогда очищается чувство, когда соприкасаешься 

с красотой», «Красота внешняя и внутренняя», 

«Красивые  и некрасивые поступки», «У 

искусства есть враг – имя ему невежество», «Как 

прекрасен этот мир» и т.п. 

 выставки творческих работ; 

 выставки рисунков; 

 общешкольные мероприятия эстетической 
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2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования по социализации 

обучающихся 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 

социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной 

средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся 

осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

•  создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

•  формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

•  развитие форм социального партнерства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

•  адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

•  координацию деятельности участников социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации; 

•  создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

•  создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

•  поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

•  обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

 - посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- проведение выставок семейного 

художественного творчества,  

праздничных вечеров 

(внеурочная, 

внешкольная) 

- участие в художественном 

оформлении помещений (внеурочная, 

внешкольная). 

направленности; 

 организация поездок на выставки, в музеи, на 

спектакли; 

 посещение учреждений культуры; 

 Последний звонок; 

 участие в районных, областных творческих 

конкурсах; 

 совместные 

 мероприятия с ЦТНК, ДК, сельской 

библиотекой; 

 тематические вечера отдыха 

 творческие проекты; 

 виртуальные посещения российских и 

зарубежных музеев и выставочных залов; 

 Праздничные выступления на традиционных 

мероприятиях. 

 Организация  художественных выставок 

собственного творчества «Золотая осень», «Лад» 
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•  обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

•  создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

•  создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

•  обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

•  определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

•  использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

•  использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

•  стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

•  формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

•  усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

•  формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

•  достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

•  умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

•  поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

•  активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

•  регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

•  осознание мотивов своей социальной деятельности; 

•  развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений 

с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 
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социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой 

моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, 

имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социо-драматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно--

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

разнообразен. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

•  участвовать в принятии решений Совета старшеклассников школы; 

•  решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

•  контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

•  защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создает условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

•  придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

•  создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но ее 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 
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При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 

мастерских, общественно полезная работа, профессионально ориентированная деятельность и др.) 

может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся, выпускников школы, 

проходящих обучение профессии на данный период, представителей ССУЗов. 

2.3.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

•  способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных 

и внеучебных нагрузок; 

•  умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

•  знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

•  представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

•  представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

•  потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

•  умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

•  навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учетом собственных индивидуальных особенностей; 

•  навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

•  владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

•  навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

•  представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

•  навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

•  навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие представления 

о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

•  представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 
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готовность соблюдать правила рационального питания; 

•  знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

•  интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

•  развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

•  формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

•  формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

•  включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

•  ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

•  развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

•  развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

•  развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

•  формирование умения оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность МОУ «Воскресенская школа» на уровне 

основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по 

созданию экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры; рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех 

её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный 

образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура МОУ «Воскресенская 

школа» включает: 

•  соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся и работников образования; 

•  наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

•  организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 
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завтраков; 

•  оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

•  наличие помещений для медицинского персонала; 

•  наличие пришкольной площадки, кабинета биологии для экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования 

труда и отдыха обучающихся и включает: 

•  соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

•  использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

•  обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

•  строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

•  индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности); 

•  рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

•  полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

•  рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

•  организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, 

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

•  регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

•  внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

•  проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

•  создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 
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представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

—  интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

—  проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

—  факультативные занятия; 

—  проведение классных часов; 

—  занятия в кружках; 

—  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

—  организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

•  лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; 

•  содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

•  организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

•  ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

•  знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

прав и обязанностей граждан России; 

•  системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

•  представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

•  понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

•  уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

•  знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

•  знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

•  позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

•  умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

•  первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

•  сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

•  знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях 
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и характере деятельности; 

•  умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

•  умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

•  умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

•  ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил поло-ролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

•  ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

•  чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

•  умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

•  уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

•  знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

•  понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, 

общие представления о религиозной картине мира; 

•  понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

•  готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

•  готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

•  потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

•  умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте 

и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

•  понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

•  понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально--

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

•  понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

•  ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

•  осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

•  начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 
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создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

•  умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

•  знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

•  знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

•  знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

•  знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

•  знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

•  умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

•  умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

•  умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

•  умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

•  знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

•  формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

•  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

•  резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

•  отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

•  умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

•  понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

•  знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

•  умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья; 

•  проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

•  формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе 

о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

•  овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

•  опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов 

с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

•  понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

•  понимание нравственных основ образования; 

•  начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

•  умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно--

исследовательских задач; 

•  самоопределение в области своих познавательных интересов; 

•  умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

•  начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно--

исследовательских группах; 

•  понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

•  осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

•  знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

•  умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

•  начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

•  навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

•  знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

•  сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

•  общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

•  ценностное отношение к прекрасному; 

•  понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

•  способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

•  опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

•  представление об искусстве народов России; 

•  опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

•  интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

•  опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя 

в доступных видах творчества; 

•  опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 
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1.  Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2.  Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3.  Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

—  принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

—  принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

—  принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

—  принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

—  принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путем анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключенной в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

•  анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

•  интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 

оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создает благоприятную атмосферу 

общения и условия для получения более достоверных результатов; 

•  беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 
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•  включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

•  узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определенных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся. 

1.  Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2.  Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3.  Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1.  Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2.  Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3.  Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном 

учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 
В школе используются следующие методики: 

 

 

№ п/п Основные показатели Диагностические средства 

1. Личностная культура - Самооценка  (Г.Айзенк),  
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2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательного учреждения. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). В 

В 2019-20 обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования нет. 

 

3. Организационный раздел основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка.  

Учебный план основного общего образования – нормативный правовой акт, в котором 

 определен состав и последовательность изучения учебных предметов; 

 определена максимальная нагрузка учащихся; 

 определены линии преемственности в содержании образования между уровнями образования; 

 сохранены все предметы обязательной части примерного учебного плана основного общего 

образования; 

 определены формы промежуточной аттестации. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный уровень: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

2. Социальная культура Изучение социализированности личности учащихся (методика М. 

И. Рожкова) 

диагностика «Уровень воспитанности» (Н.П.Капустин); 

Социометрия 

Определение уровня развития ученического коллектива» (разработана 

М.И.Рожковым); 

3. Экологическая культура Комплексная интегративная методика диагностики состояния и 

развития экологической 

культуры обучающихся (Е.Ю. Ногтева) 

4. Трудовая 

(профессиональная) 

культура 

Готовность подростков к выбору профессии (методика В.Б. Успенского) 

Анкета «Профориентация подростков» 

5. Здоровьесберегающая 

культура 

Анкета по определению утомляемости школьников 

6. Нравственный уклад 

школы 

Методика «Размышляем о жизненном опыте» (разработана 

Н.Е.Щурковой). 

Метод шкалирования и ранжирования 

Уровень воспитанности (методика Н.П.Капустина) 

Изучение удовлетворенности подростка жизнью учебного заведения 

(методика А.А. Андреева) 

Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении (методика Е. Н. Степанова) 

7. Степень включенности 

родителей 

- Изучение удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении (методика 

А.А. Андреева) 
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Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) с 

последующими изменениями и дополнениями; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 января 2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ   Министерства образования и науки Российской федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Региональный уровень: 

- Письмо департамента образования Вологодской области от 29 августа 2019 г. № 20-7307/19 «О 

направлении информации». 

Уровень ОУ: 

- Устав МОУ «Воскресенская  школа»; 

- Локальные акты МОУ «Воскресенская  школа»; 

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования  МОУ «Воскресенская  

школа». 

Общие положения, характеризующие учебный план  основного общего образования. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Задачи: 

 обеспечить преемственность начального общего и основного общего образования; 

 обеспечить личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

 обеспечить  получение основного общего образования в объеме федерального государственного 

образовательного стандарта: определить и развить интерес и склонности к конкретной области 

знания; оказать помощь в определении индивидуального образовательного маршрута; 

 способствовать развитию проектной деятельности обучающихся как формы организации  урочной 

и внеурочной работы.  

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 

определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, требования к 

реализации образовательного процесса. 

Особенности учебного плана уровня основного общего образования 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 Обязательная часть учебного плана составляет 70 %, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 30 % от общего объема. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.   

Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие предметные 

области  и учебные предметы:  

5а класс 

Русский язык и литература: русский язык, литература; 
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Родной язык и родная литература: родной (русский) язык и родная (русская) литература; 

Иностранные языки: иностранный язык (английский); 

Общественно-научные предметы: история России. Всеобщая история (включает модуль 

«Всеобщая история»), география;   

Математика и информатика: математика; 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: основы духовно-нравственной 

культуры народов России;  

Естественнонаучные предметы:  биология; 

Искусство: музыка, изобразительное искусство;  

Технология: технология;  

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура.  

6а класс 

Русский язык и литература: русский язык, литература; 

Родной язык и родная литература: родной (русский) язык и родная (русская) литература; 

Иностранные языки: иностранный язык (английский), второй иностранный язык (немецкий);  

Общественно-научные предметы: история России. Всеобщая история (включает два модуля 

«История России» и «Всеобщая история»), обществознание, география;   

Математика и информатика: математика; 

Естественнонаучные предметы:  биология; 

Искусство: музыка, изобразительное искусство;  

Технология: технология;  

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура.  

7а класс 

Русский язык и литература: русский язык, литература; 

Родной язык и родная литература: родной (русский) язык и родная (русская) литература; 

Иностранные языки: иностранный язык (английский), второй иностранный язык (немецкий 

язык);  

Общественно-научные предметы: история России. Всеобщая история (включает два модуля 

«История России» и «Всеобщая история»), обществознание, география;   

Математика и информатика: алгебра, геометрия, информатика; 

Естественнонаучные предметы:  физика, биология; 

Искусство: музыка, изобразительное искусство;  

Технология: технология;  

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура. 

8а класс 

Русский язык и литература: русский язык, литература; 

Родной язык и родная литература: родной (русский) язык и родная (русская) литература; 

Иностранные языки: иностранный язык (английский), второй иностранный язык (немецкий);  

Общественно-научные предметы: история России. Всеобщая история (включает два модуля 

«История России» и «Всеобщая история»), обществознание, география;   

Математика и информатика: алгебра, геометрия, информатика; 

Естественнонаучные предметы:  физика, биология, химия; 

Искусство: музыка;  

Технология: технология;  

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности. 

9а класс 

Русский язык и литература: русский язык, литература; 

Родной язык и родная литература: родной (русский) язык и родная (русская) литература; 

Иностранные языки: иностранный язык (английский), второй иностранный язык (немецкий);  

Общественно-научные предметы: история России. Всеобщая история (включает два модуля 

«История России» и «Всеобщая история»), обществознание, география;   
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Математика и информатика: алгебра, геометрия, информатика; 

Естественнонаучные предметы:  физика, биология, химия; 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности. 

Количество часов на физическую культуру в 2019-20 учебном году в 5а, 6а классах 

уменьшено до 2 ч в неделю,  в 7а – 9а до 2,5 часов в неделю. Содержание общеобразовательной 

программы ООО по данному предмету будет выдано в полном объёме, т.к. уменьшение часов на 

двигательную активность компенсируется программами внеурочной деятельности «Общая 

физическая подготовка» и «Спортивные игры» спортивно-оздоровительного направления. 

С 1-й по 17-ю учебную неделю предмет «Физическая культура» в 7а-9а классах проводится 

по 3ч в неделю, с 18-й по 34-ю – по 2ч в неделю. 

В 5а-9а классах по 0,5 часа в неделю отводится на изучение предмета «Родной (русский) 

язык» и по 0,5 часа на изучение предмета «Родная (русская) литература». В соответствии с ФГОС 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России  от 17 декабря 2010 г. N 1897)  

предметная область  «Родной язык и родная литература» является обязательной для изучения. По 

нечетным учебным неделям преподается предмет «Родной (русский) язык», по четным-«Родная 

(русская) литература». 

Учебный предмет «Технология» изучается в рамках двух направлений: «Технология. 

Технический труд» и «Технология. Обслуживающий труд». 

Изучение модуля «История России» предмета «История России. Всеобщая история» 

производится в соответствии с Историко-культурным стандартом. 

Общая характеристика предметных областей  

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык 

и литература 

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

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 

и жанров.  

-получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой  культуры и достижениям цивилизации; 

- формирование основы для   понимания особенностей разных культур 

и  воспитания уважения к ним; 

-осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 

этическому и познавательному развитию;  

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков,  c установкой на билингвизм; 

- обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения 

более высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста. 

 -обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения. 

-овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка.  
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2 Родной язык и 

родная 

литература 

-воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 

языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа;  

-приобщение к литературному наследию своего народа;  

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

-осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета;  

-получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 

и жанров. 

3 Иностранные 

языки.  

-обеспечить: 1) приобщение к культурному наследию стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку 

как инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами; 2) осознание тесной связи между овладением иностранными языками 

и личностным, социальным и профессиональным ростом; 3) формирование 

коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 4) 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

4 Математика и 

информатика 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах  становления математической науки;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления.  

5 Общественно-

научные 

предметы 

 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся,  личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его 

среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

6 Естественно- - формирование целостной научной картины мира; 
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научные 

предметы 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества; 

- овладение  научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития;  

- формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 

7 Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов 

России 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных  религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

8 Искусство - осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека 

с природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса  и уважительного отношения к культурному наследию 

и ценностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их сохранению 

и приумножению. 

9 Технология - развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

- активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 
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деятельности, проекту;  демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

10 Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие 

личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание  личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как 

естественной основы безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- установление  связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

   

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть, может быть использовано на: 

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

-другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

 

Исходя из этого, часы части, формируемой участниками образовательных отношений ОУ, 

используются следующим образом:  

5а класс:  

0,5 часа в неделю- на региональный компонент «Литература Вологодского края», изучение этого 

предмета должно способствовать созданию целостного, культурно значимого образа Вологодчины 

в сознании учащихся; воспитывать через посредство литературных текстов патриотизм, любовь к 

малой родине, основанную на духовном освоении ее культурного достояния; формировать 

устойчивую личностную потребность в дальнейшем освоении культурного пространства родного 

края; инициировать деятельность по литературному краеведению на территории Вологодской 

области; способствовать повышению эффективности литературного образования. 

1 час в неделю отводится на изучение факультативного курса «Мои права» с целью создания 

условий для формирования и развития у обучающихся знаний об основных правах и свободах 

человека, чувства человеческого достоинства, взаимопонимания, терпимости, равенства дружбы 

между нациями, национальными, этническими, религиозными и языковыми группами; умения 

самостоятельно получать и применять на практике знания по правам человека; развития 

творческих способностей; коммуникативных навыков. 

В 7а-8а классах  по  0,5  часа отведено на региональный курс «Экология Вологодской 

области». Его преподавание начинается с 18-й учебной недели. 

В 9а классе 0,5  часа отведено на региональный курс «География Вологодской области». 

Его преподавание начинается с 18-й учебной недели. 
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая составляет 30 % 

ООП ООО, реализуется также через введение в содержание обязательных учебных предметов 

материалов, содержащих сведения о Вологодской области, Череповецком  районе, 

Воскресенском сельском поселении. 

Текущая и промежуточная аттестация 

Освоение основной общеобразовательной программы ООО, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в 5а-9а  классах осуществляется по 5-ти 

балльной школе и  проводится: 

– поурочно, потемно; 

– по учебным четвертям/и (или) полугодиям; 

– в форме: диагностики (стартовой, по итогам четверти и (или) полугодия, итоговой); устных и 

письменных ответов; тестов; защиты проектов. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

 комплексной контрольной работы;  

 итоговой контрольной работы;  

 итогового контрольного диктанта;  

 тестирования;  

 оценочного листа;  

 защиты индивидуального/группового проекта;  

 зачета;  

 накопительной системы отметок.  

Промежуточная аттестация проводится один раз в конце учебного года с целью  оценки 

качества усвоения обучающимися всего объёма содержания учебного предмета за год.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, завершающих освоение основных 

образовательных программ основного общего образования является обязательной и проводится на 

основании приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора № 189/1513 от 07.11.2018 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования».  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются Рособрнадзором. 

 

Режим образовательной деятельности 

Школа занимается по 5-дневной учебной неделе. Продолжительность учебного года 

составляет не менее 34 учебных недель. Начало занятий - в 8.30. Продолжительность перемен 

между уроками составляет не менее 10 минут, две перемены - по  20 минут. Продолжительность 

урока – 40 минут. 

Начало и окончание учебного года, сроки и продолжительность каникул устанавливаются 

учреждением в соответствии с  календарным учебным графиком. 

Учебная нагрузка каждого учащегося не превышает максимальный объем обязательный 

учебной нагрузки. 

 

Учебный план основного общего образования для 5а – 9а (5- учебная неделя) 
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Примечание: условные обозначения форм промежуточной аттестации: ИП- индивидуальный 

проект; ИКР- итоговая контрольная работа, нсо- накопительная система отметок. 

 

 

3.2. Календарный  учебный график основного общего образования реализации ООП ООО 

на 2019-2020 учебный год. 

5а 6а 7а 8а 9а 5а 6а 7а 8а 9а 

Обязательная часть  

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 нсо нсо нсо нсо нсо 

Литература 3 3 2 2 3 13 нсо нсо нсо нсо нсо 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 0,5 0,5 0,5 

 

0,5 

 

0,5 2,5 

нсо нсо нсо нсо нсо 

Родная (русская) 

литература 0,5 0,5 

 

0,5 0,5 

 

0,5 2,5 

нсо нсо нсо нсо нсо 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык  

(английский ) 

3 3 3    3 3 15 нсо нсо нсо нсо нсо 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) - 1 1 

 

 

1 

 

 

1 4 

 

 

- 

 

 

нсо 

 

 

нсо 

 

 

нсо 

 

 

нсо 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 нсо нсо - - - 

Алгебра - - 3 3 3 9 - - нсо ИКР нсо 

Геометрия - - 2 2 2 6 - - нсо ИКР нсо 

Информатика - - 1 1 1 3 - - нсо нсо нсо 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 нсо нсо нсо нсо нсо 

Обществознание - 1 1 1 1 4 - нсо нсо нсо нсо 

География 

1 1 2 

 

2 

 

2 8 

нсо нсо нсо нсо нсо 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5 - - - - 0,5  

зачет 
 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 - - нсо ИКР нсо 

Химия - - - 2 2 4 - - - ИКР  

Биология 1 1 1 2 2 7 нсо нсо нсо нсо нсо 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 нсо нсо нсо нсо нсо 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 

 

- 

 

- 3 

 

нсо 

 

нсо 

 

нсо 

 

- 

 

- 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 нсо нсо нсо нсо - 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и - - - 

 

 

1 

 

 

1 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 
ИКР 

 

нсо 

Физическая 

культура 

2 2 2,5 2,5 2,5 11,5 нсо нсо нсо нсо нсо 

Итого 27,5 30 31,5 32,5 32,5 154 Метапредметные  результаты: 

защита ИП 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Литература Вологодского края 0,5 - - - - 0,5 зачет - - -  

Экология Вологодской области   0,5 0,5  1   зачет зачет  

Факультативный курс «Мои права» 1     1 зачет     

География Вологодской области     0,5 0,5     зачет 

Итого 1,5 - 0,5 0,5 0,5 3 - - - -  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 30 

 

32 33 

 

33 

 

157 

- - - -  
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Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г № 1897 (с последующими изменениями и дополнениями); 

-   СанПиН  2.4.2.2821-10. (29.12.2010, постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ №189) (с изменениями);   

-  Устав  МОУ «Воскресенская школа»; 

- Локальные акты МОУ «Воскресенская школа; 

- ООП ООО реализации ФГОС ООО; 

Продолжительность 2019-2020 учебного года 

 начало учебного года -  02.09.2019 года; 

 продолжительность учебного года: 

в  5а-8а  классах  - 34 учебных  недели  

в  9а  классе –  34 учебных недели (без учета ГИА ). 

Сроки окончания учебного года 

 для   5а-8а классов – 29.05.2020 года; 

 для 9а  класса – 25.05.2020 года.   

Количество классов – комплектов 

5 класс – 1  7 класс – 1   9 класс – 1  

6 класс – 1                8 класс – 1   всего: 5  

Сроки каникул в 2019-2020 учебном году 

Четверть Продолжительность 

четверти 

Количество 

учебных недель 

Продолжительность каникул 

1 четверть с 02 сентября по 25 

октября 2019 года 

8 недель  

(40 учебных дней) 

 

Осенние каникулы: 

10 календарных дней 

с 26 октября  по  

04 ноября 2019 года 

2 четверть с 05 ноября по 

27декабря  2019 года 

7 недель 4 дня 

(39 учебных дней) 

Зимние каникулы: 

12 календарных дней 

с 28 декабря  2019 года  

по 08 января 2020  года 

3 четверть с 9 января по  

20 марта 2020 года 

10 недель  

(50 учебных дней) 

Весенние каникулы: 

9  календарных дней 

с 21 марта по 29 марта 2020 года 

4 четверть С 30 марта  по  

29 мая 2020 года 

8 недель 1 день 

(41 учебный день) 

 

  34 недели  

(170 учебных дней)  

31 календарный день  для 5а - 9а 

классов 

 

Каникулы 

Каникулы Дата 
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                                                                    Режим работы школы 

Продолжительность учебной  недели:  

           5а – 9а классы  -   5  дневная учебная неделя; 

 Начало учебных занятий: 8.30 

Занятия во всех классах проходят в первую смену.  

Продолжительность урока: 

5а-9а классы – 40 минут 

Расписание звонков 5а – 9а классы 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

обед 5а-9а классы, интернат 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.10 - 12.50 

полдник 5а-9а классы, интернат 

6 урок 13.00 – 13.40 

7 урок 13.50 – 14.30 

График внеурочной деятельности: 

 начало внеурочной деятельности и факультативных занятий не ранее, чем через 45 минут после 

последнего урока в соответствии с расписанием. 

Промежуточная аттестация 

Срок проведения: 15.04.2020 – 29.05.2020 года 

 

Учебные 

предметы 

Формы промежуточной аттестации 

5а 6а 7а 8а 9а 

                   Русский язык нсо нсо нсо нсо нсо 

Литература нсо нсо нсо нсо нсо 

Родной (русский) язык нсо нсо нсо нсо нсо 

Родная (русская) литература нсо нсо нсо нсо нсо 

Иностранный язык (английский) нсо нсо нсо нсо нсо 

Второй иностранный язык (немецкий) - нсо нсо нсо нсо 

Математика нсо нсо - - - 

Алгебра - - нсо ИКР нсо 

Геометрия - - нсо ИКР нсо 

Осенние каникулы 26 октября –  4 ноября (10 дней) 

Зимние каникулы 28 декабря – 08 января – (12 дней) 

Весенние каникулы 21 марта – 29 марта  (9 дней) 

Итого дней 31 день для 5а-9а классов 

 

Летние каникулы с 30.05.2020 года - 31.08.2020 года 

(94 дня) 



 

 

388 
 

 

Информатика - - нсо нсо нсо 

История России. Всеобщая история нсо нсо нсо нсо нсо 

Обществознание - нсо нсо нсо нсо 

География нсо нсо нсо нсо нсо 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

зачет - - - - 

Физика - - нсо ИКР нсо 

Химия - - - ИКР нсо 

Биология нсо нсо нсо нсо нсо 

Музыка нсо нсо нсо  нсо - 

Изобразительное искусство нсо нсо нсо - - 

Технология нсо нсо нсо нсо - 

Физическая культура нсо нсо нсо нсо нсо 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - ИКР нсо 

Литература Вологодского края зачет - - - - 

Экология Вологодской области - - зачет зачет - 

География Вологодской области - - - - зачет 

Факультативный курс «Мои права» зачет - - - - 

Метапредметные результаты Защита индивидуального проекта 

 

Примечание: условные обозначения форм промежуточной аттестации: ИКР- итоговая 

контрольная работа; нсо- накопительная система отметок. 

 

Сроки ликвидации академической задолженности 

принимаются педагогическим советом и утверждаются приказом директора 

Итоговое собеседование по русскому языку и Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9-х классов проводятся в сроки, устанавливаемые Министерством просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

 
 

3.3. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности  разработан на основе  

 Федерального закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г № 1897 с последующими изменениями и дополнениями; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
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общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г, 

регистрационный № 19993) с последующими изменениями и дополнениями; 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Письма Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций»; 

 Изучения запроса родителей (законных представителей) обучающихся.  
ЦЕЛЬЮ внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 

1. СОЗДАНИЕ воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время:  

- ФОРМИРОВАНИЕ у учащихся потребности в продуктивной, социально-одобряемой 

деятельности, положительной «Я – концепции», которая характеризуется уверенностью в 

доброжелательном отношении к нему других людей, убежденностью в успешном овладении им 

тем или иным видом деятельности, чувством собственной значимости; 

 - ФОРМИРОВАНИЕ навыков позитивного коммуникативного общения; 

 - ФОРМИРОВАНИЕ навыков общественного поведения, коллективного взаимодействия, 

сотрудничества.  

- ВОСПИТАНИЕ трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата;  

- ВОСПИТАНИЕ позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).  

2. РАЗВИТИЕ здоровой, творчески растущей личности, со сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив:  

- ВКЛЮЧЕНИЕ учащихся в разностороннюю деятельность;  

- РАЗВИТИЕ индивидуальности ребенка; 

 - РАЗВИТИЕ навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 3. СОДЕЙСТВИЕ в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (личностных, метапредметных, 

предметных) обучающимися. 

 Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

 Внеурочная деятельность организуется в формах, отличных от урочной, на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. Формы ее 

организации школа определяет самостоятельно, с учетом интересов и запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей). Право выбора направлений и форм внеурочной 

деятельности имеют родители (законные представители) обучающегося при учете его мнения до 

завершения получения ребенком основного общего образования. 

 Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, и составляет в текущем учебном году 5 часов в соответствии с 

муниципальным заданием, определенным учредителем образовательной организации.  

 План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. В реализации плана 
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внеурочной деятельности  принимают участие  учителя,  педагог – психолог, классные 

руководители.  

 Содержание внеурочной деятельности  учитывает культурные традиции , национальные и 

этнокультурные особенности Вологодской области, организуется по направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное. 

 Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

школе; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Результаты внеурочной деятельности фиксируются в Портфолио обучающихся. 

 Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, 

спортивный зал,  актовый зал, библиотека с читальным залом, компьютерный класс, игровая 

площадка. Спортивный зал оснащен необходимым спортивным инвентарём.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 

графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-40 минут.  

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название и форма объединения 
Количество часов в неделю 

5а  

класс 

6а 

 класс 

7а 

класс 

8а 

класс 

9а 

 класс 

   

Общеинтеллекту

альное 

факультатив  «Учимся работать с 

текстом» 

         0,5 
0,5 0,5 1 

0,5 

кружок «За страницами учебника 

математики» 

0,5 
0,5 - - 

 

кружок «Решение задач по математике 

с практическим содержанием» 

- 
- 0,5 - 

0,5 

Духовно- 

нравственное 

кружок «Истоки» 0,5 0,5 1 0,5 1 

факультатив «Школа нравственности» 0,5 0,5 - - - 

проектная деятельность «Я – житель 

земли Вологодской» 

- - - 0,5 - 

 

Общекультурное 

кружок «Мы изучаем немецкий 

язык» 

1 - - - - 

интеллектуальный клуб «Эрудит»           - - - 0,5 - 

проектная мастерская «Моя малая 

Родина» 

- 1 0,5 - - 

кружок «Занимательная биология» - - 0,5 - - 

кружок «Решение задач по - - - 0,5 - 
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математике с практическим 

содержанием» 

проектная деятельность «Культура 

Вологодского края» 

- - - - 1 

Социальное метапредметный курс «Я- 

пятиклассник» 

0,5 - - - - 

факультатив «Уроки общения» 

 

0,5 1 1 - - 

факультатив «Моё профессиональное 

будущее» 

- - - 1 1 

Спортивно- 

оздоровительное 

факультатив «Школа безопасности» 0,5 0,5 0,5 - - 

клуб «Здоровый образ жизни» - - - 0,5 0,5 

секция «Общая физическая 

подготовка» 

0,5 0,5 - - - 

Секция «Спортивные игры» - - 0,5 0,5 0,5 

Итого 5 5 5 5 5 

 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

3.4.1. Кадровые условия реализации ООП ООО 

           МОУ «Воскресенская школа» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности 

(кроме специалистов службы сопровождения). 

Требования к кадровым условиям включают: 

•  укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
•  уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
•  непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Всеми педагогами школы своевременно пройдены курсы повышения квалификации по 

вопросам введения ФГОС ООО. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

-  обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

-  освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

-  овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Данные о педагогах, реализующих общеобразовательные программы основного общего 

образования. 
Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работников в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

ОУ 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу ОУ 

1/1 Требования к уровню 

квалификации: высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

соответствует 

Заместитель 

руководителя 
 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

3/3 Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

соответствуют 
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иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

учащихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

 

13/13 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

соответствуют 

Социальный 

 педагог 

 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

1/2 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» 

без предъявления 

требований к стажу работы. 

соответствуют 

Педагог- 

библиотекарь 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 
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социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

Учитель-

логопед 

обследует 

обучающихся, 

определяет 

структуру и степень 

выраженности 

речевой патологии, 

проводит 

групповые и 

индивидуальные 

занятия, 

направленные на 

максимальную 

коррекцию 

нарушенных 

речевых функций, 

осуществляет 

систематическую 

связь с учителями, 

работающими с 

обучающимися, 

посещающими 

логопедические 

занятия, 

консультирует 

учителей и 

родителей (лиц, их 

заменяющих) по 

узко-  

1/1 Учитель-логопед должен 

иметь высшее дефекто-

логическое образование, без 

предъявления требований к 

стажу педагогической 

работы. 

 

Педагог-

психолог  

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

соответствует 

 

 

 

 

Характеристика кадрового состава педагогов, реализующих ООП ООО 

Общее число учителей-предметников - 13  
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 из них имеют высшее образование - 10; среднее профессиональное – 3. 

 Высшая категория - 1 чел.,   первая категория -  6, соответствие занимаемой должности -  3.   

Статус «Молодой специалист» -3.  

Имеют награды «Почетный работник общего образования»- 2. 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Преподаваем

ый предмет 

Образование, где и 

когда получил, 

специальность и 

квалификация по 

диплому 

Наличие ученых 

или почетных 

званий 

Квалифик

ационная 

категория 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовки (где, когда, тема) 

1 Богданова 

Лидия 

Николаевна 

Английский 

и немецкий 

языки, 

внеурочная 

деятельность 

Высшее, АГПИ 

им. М.В. 

Ломоносова, 

2.07.1981 г. 

Английский и 

немецкий язык, 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

Знак "Почетный 

работник общего 

образования 

РФ", 2001 г.  

первая АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

«ФГОС основного общего образования: 

особенности реализации в педагогической 

деятельности учителя (на основе 

требований профессионального стандарта 

педагога»), 108 ч. Удостоверение №4821 

от 15.12.2017 г. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования «Сибирский 

институт непрерывного дополнительного 

образования» «Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 36 ч. №2069 

27.11.2018 г. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования «Сибирский 

институт непрерывного дополнительного 

образования» «Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 36 ч. №2069 

27.11.2018 г. 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания»  

«Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания в 

образовательной организации», 24 ч. 

№0422063 от 14.05.2019 г. 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт 

оценки качества образования» 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации», 

 108 ч. №000248 28.02.2019 г. 

2 Борисова 

Екатерина 

Владимиро

вна 

Музыка 
Высшее, 

ГОУ высшего 

профессиональног

о образования ЧГУ 

24.01.2011 г. 

«Филология»,  

преподаватель 

 первая АОУ ВО ДПО ВИРО" «Реализация прав 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов на 

образование в контексте ФГОС ОВЗ» 72 ч. 

№3107 20.09.2017 г. Всероссийский 

научно-образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ «СОТех») 

«Современные педагогические технологии 

и методики обучения русскому языку и 

литературе в основной и средней школе с 

учетом требований федерального 

государственного образовательного 

стандарта» 16 ч. Удостоверение 

№21/35106 от 02.09.2018г. Всероссийский 

научно-образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ «СОТех») 

«Современные педагогические технологии 

и специфические особенности 

преподавания учебной предмета 

«Музыка» в условиях ФГОС» 16 ч. 

Удостоверение №2134169 от 25.08.2018 г. 

3 Володичев 

Андрей 

География, 

технология, 

Высшее, 

Ленинградский 

 СЗД АОУ ВО ДПО «ВИРО» Педагогическая 

деятельность по проектированию и 
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Николаеви

ч 

ОБЖ, 

внеурочная 

деятельность 

ордена Ленина 

политехнический 

институт им. М.И. 

Калинина, 

22.12.1986 г. 

Обработка 

металлов 

давлением, 

инженер 

металлург 

реализации образовательного процесса по 

предмету «География» в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего 

образования», 72 ч. Удостоверение №1411 

вб 02.12.2017 г. ООО «Инфоурок» 

«Технология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» диплом о профессиональной 

переподготовке №8767 от 20 июня 2018 г.  

Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии» «Современные методики и 

особенности преподавания ОБЖ в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта педагога», 

48 ч. Документ о квалификации 

№21/29137 от 28.06.2018 г. 

Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии» «Реализация внеурочной 

деятельности спортивно-оздоровительного 

направления в организациях 

дополнительного образования в условиях 

внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО), 72 ч. №2134897 16.09.2018 

г. 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания»  

«Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания в 

образовательной организации», 24 ч. 

№0422063 от 14.05.2019 г. 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт 

оценки качества образования» 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации», 

 108 ч.  №000256 28.02.2019 г. 

ООО «Инфоурок» «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 ч. 

№6416508.05.2019 г. 

4 Долинина 

Галина 

Александро

вна 

Истоки, 

технология, 

внеурочная 

деятельность 

Среднее 

специальное, 

Вологодский с/х 

техникум, 

29.06.1983 г. 

Бухгалтерский 

учет в  с/х 

производстве, 

бухгалтер 

 СЗД ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования" 

"Проектирование современного 

содержания предметной области 

"Технология" в контексте непрерывного 

технологического образования", 18 ч. 

Удостоверение от 26.09.2016 

Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ «СОТех») 

«Профессиональная деятельность в сфере 

основного и среднего общего образования: 

учитель технологии в соответствии с 

ФГОС» 260 ч. диплом о 

профессиональной переподготовке 

№22/20691 от 20.06.2018 г.                                                  

Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ «СОТех») 

«Современные технологии в практике 

педагога дополнительного образования. 

Декоративно-прикладное искусство», 16 ч. 

удостоверение №21/36330 от 21.09.2018 г.  

БПОУ «Вологодский педагогический 

колледж» «Программа «Социокультурные 
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истоки» в образовательной организации 

(начальное, основное общее 

образование)», 36 ч. №0918 20.02.2019 г. 

5 Комина 

Галина 

Александро

вна 

Математика, 

внеурочная 

деятельность 

Высшее, ЧГПИ 

им. А.В. 

Луначарского 

05.06.1989 г.                       

Учитель физики и 

математики, 

физика и 

математика 

Знак "Почетный 

работник общего 

образования 

РФ", 2006    

первая АОУ ВО ДПО "ВИРО" «Актуальные 

вопросы обновления структуры и 

содержания математического образования 

в условиях реализации ФГОС ООО» 72 ч. 

Удостоверение от 27.11.2017 №1378 вб 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "ГИА по 

образовательным программам ООО по 

математике: содержание, анализ 

результатов, экспертиза экзаменационных 

работ", 24 ч. Удостоверение  от 11.04.2017                                                                                                                                  

Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии» (ООО ВНОЦ «СОТех») 

«Обучение детей с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС», 72 ч. №21/53408 

23.02.2019 г.  

      Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Федеральный 

институт оценки качества образования» 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации»,  

108 ч. №000244 28.02.2019 г.                                                                                                                                

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания»  

«Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания в 

образовательной организации», 24 ч. 

№462035 28.05.2019 г. 

6 Комина 

Светлана 

Николаевна 

ОДНКНР Среднее 

специальное, 

Белозерское 

педагогическое 

училище, 

29.06.1989 г. 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

 первая АОУ ВО ДПО "ВИРО» «Актуальные 

проблемы преподавания комплексного 

учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 72 ч.№4874 

19.12.2017 г.  Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Череповецкий 

государственный университет» 

«Технологии воспитания и развивающего 

обучения в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО» 32 ч. №673 от 04 

апреля 2018 г. АОУ ВО ДПО "ВИРО"  

«Психологические и социально-

педагогические технологии развития 

личностных ресурсов обучающихся и 

воспитанников», 36 ч. Удостоверение 

№567вб от 20.09.2018 г. 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт 

оценки качества образования» 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 108 ч. 

№000251 28.02.2019 г. 

АНО ДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования» «Учитель ОДНКНР. 

Преподавание предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 

условиях реализации ФГОС», 36 ч. 

№0300873 09.10.2018 г. 

7 Круглова 

Анжела 

Евгеньевна 

Физическая 

культура, 

внеурочная 

деятельность 

Среднее 

профессиональное,  

ГОУ СПО 

"Белозерский 

педагогический 

колледж" 

17.06.2005 г. 

 СЗД Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ «СОТех») 

«Содержание и методика преподавания 

физической культуры в современных 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС» 48 ч. 
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Преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

начальных классов 

удостоверение №21/20905 от 02.04.2018 г.                                                                                                                         

АОУ ВО ДПО ВИРО «Развитие 

профессиональной компетенции 

педагогов, реализующих АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 

контексте ФГОС общего образования» 72 

ч. №1991 04.05.2018 

ООО «Издательство «Учитель» «Тренер-

преподаватель по адаптивной физической 

культуре и спорту». Диплом о 

профессиональной переподготовке № ПП-

16606 от 05.07.2018 г.  

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания»  

«Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания в 

образовательной организации», 24 ч. 

№0421154 от 07.05.2019 г. 

АНО ДПО «Образовательный центр для 

муниципальной сферы Каменный город» 

«Специальное образование. Психолого-

педагогическое сопровождение 

образования лиц с ОВЗ», 520 ч.  

Диплом о переподготовке «Учитель-

дефектолог», №04991 29.04.2019 г. 

8 Кулакова 

Анастасия 

Васильевна 

История 

России. 

Всеобщая 

история, 

обществозна

ние, 

внеурочная 

деятельность, 

педагог-

организатор 

Высшее, ФГБОУ 

ВО "Вологодский 

государственный 

университет" 

19.06.2018 г.  

Педагогическое 

образование, 

историческое 

образование 

  АОУ ВО ДПО ВИРО «Развитие 

профессиональной компетенции 

педагогов, реализующих АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 

контексте ФГОС общего образования» 72 

ч. №1992 04.05.2018                                                                                                                        

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» 

«Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта», 

19 ч. №0420787 15.05.2019 г.                                                                                                       

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт 

оценки качества образования» «Оценка 

качества образования в 

общеобразовательной организации»,108 ч. 

№000253 28.02.2019 г. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Педагогическая 

деятельность в части организации и 

осуществления контроля  и оценки 

учебных достижений обучающихся по 

предмету «История» в условиях ФГОС 

общего образования», 72 ч. №4339 

14.12.2018 г. 

Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ «СОТех») 

«Содержание и методика преподавания 

обществознания в современных 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС» 48 ч. 

удостоверение №21/36088 от 16.09..2018 г.  

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» «Основы работы педагога-

организатора в современных условиях»,  

72 ч. №78 

9 Онучина 

Екатерина 

Андреевна 

Физика, 

информатика 

Высшее, 

Череповецкий 

государственный 
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университет, 

радиофизика 

10 Погодина 

Ирина 

Владимиро

в 

на 

Русский 

язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература, 

внеурочная 

деятельность 

Высшее, ЧГПИ 

им. А.В. 

Луначарского, 

05.07.1983 г. 

Русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

 первая АОУ ВО ДПО ВИРО «Профессиональные 

компетенции учителей русского языка и 

литературы в аспекте требований ФГОС» 

72 ч. №1364 вб 21.11.2017 г.  

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации», 24 ч. 

№0452798 19.06.2019 г. 

ООО «Инфоурок» «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 ч. №57628 

20.03.2019 г. 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт 

оценки качества образования» 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации»,108 ч. 

№000246  28.02.2019 г. 

11 Фокина 

Ольга 

Николаевна 

Математика, 

внеурочная 

деятельность 

Высшее, ЧГУ, 

28.06.2000 г. 

Физика и 

информатика, 

учитель физики и 

информатики 

 Высшая  АОУ ВО ДПО ВИРО «Развитие 

профессиональной компетенции 

педагогов, реализующих АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 

контексте ФГОС общего образования» 72 

ч. №2002 04.05.2018                                         

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт 

оценки качества образования» 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации»,108 ч. 

№000252  28.02.2019 г. 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» «Организация 

защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях», 16 ч. 

№0422652 29.04.2019 г. 

Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ «СОТех») 

«Педагогические технологии и 

организация образовательного процесса в 

предметной области «Информатика» в 

условиях реализации ФГОС», 18 ч. 

№21/39305 12.10.2018 г. 

Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ «СОТех») 

«Проектирование и реализация 

образовательного процесса по предмету 

«Физика» в рамках ФГОС с 

использованием современных методов и 

технологий обучения», 48 ч. 

№21/41304 

АНО ДПО «Образовательный центр для 

муниципальной сферы Каменный город» 

«Специальное образование. Психолого-

педагогическое сопровождение 

образования лиц с ОВЗ», 520 ч.  

Диплом о переподготовке «Учитель-

дефектолог», №05001 29.04.2019 г. 
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12 Романова 

Ирина 

Александро

вна 

Биология, 

химия, 

внеурочная 

деятельность 

Высшее, 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Костромской 

государственный 

университет им. 

Некрасова, химик 

по специальности 

«Химия», 

преподаватель 

химии 

  Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ «СОТех») 

«Обучение детей с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС», 72 ч.№21/52056 

15.02.2019 г.                                                                                                                                           

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт 

оценки качества образования» «Оценка 

качества образования в 

общеобразовательной организации», 108 ч 

№000254  28.02.2019 г.                                                                                                                                         

Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ «СОТех») 

«Современные образовательные 

технологии и методики обучения по 

предмету «биология2 в основной и 

средней школе с учетом требований ФГОС 

нового поколения», 48 ч.№21/38462 

10.10.2018. 

АНО ДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования» «Учитель химии. 

Преподавание предмета «Химия» в 

условиях реализации ФГОС», 36 ч, 

№0374456 13.11.2018 г 

13 Цветкова 

Алла 

Алексеевна 

Русский 

язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература, 

ИЗО, 

внеурочная 

деятельность 

Высшее, ЧГПИ 

им. 

А.В.Луначарского, 

05.07.1985 г. 

Русский язык и 

литература в 

средней школе, 

учитель русского 

языка и 

литературы в 

средней школе 

 Первая  АОУ ВО ДПО "ВИРО" 

«Профессиональные компетенции 

учителей русского языка и литературы в 

аспекте требований ФГОС» 72 ч. №1386вб 

27.11.2017                   Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный институт оценки качества 

образования» 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации»,108 ч. 

№000247  28.02.2019 г. 

Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ «СОТех») 

«Содержание и методика преподавания 

изобразительного искусства (Изо) в 

современных образовательных 

организациях в соответствии с ФГОС», 16 

ч. №21/34618 29.08.2018 Г. 

Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ «СОТех») 

«Особенности содержания и методики 

преподавания предмета «Мировая 

художественная культура (МХК) в 

условиях реализации федеральных 

образовательных стандартов (ФГОС)», 16 

ч, №21/34619 29.08.2018 г. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» Государственная 

итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего 

образования по русскому языку: 

содержание, анализ результатов, 

экспертиза экзаменационных работ», 24 ч. 

№1099, 27.03.2019 г. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

•  обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 
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возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

•  обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

•  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, включают: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение 

культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно--

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни психолого 

- педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения  выступают: 

•  диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

•  консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

•  профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

•  сохранение и укрепление психологического здоровья; 

•  мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

•  психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

•  формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 
жизни; 

•  развитие экологической культуры; 
•  выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 
•  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
•  поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
•  выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 
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Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

-содействие в 

приобретении 

обучающимися 

психологических знаний, 

умений, навыков, 

необходимых для 

получения профессии, 

развития карьеры, 

достижения успеха в 

жизни; 

-содействие в 

облегчении процесса 

адаптации вновь 

прибывших детей, 

первоклассников к 

обучению в школе; 

профилактика явлений 

дезадаптации; 

-содействие 

личностному и 

интеллектуальному 

развитию обучающихся 

на каждом этапе 

развития личности; 

-выявление причин 

затруднений в освоении 

учебного материала. 

содействие развитию 

социально адаптивных 

возможностей 

обучающихся (развитие 

коммуникативных 

навыков); 

 

- выявление и коррекция 

проблем, возникающих в 

классном коллективе; 

-повышение уровня 

сплоченности классного 

коллектива; 

-осуществление 

психолого-

педагогического 

сопровождения 9 класса 

при подготовке к ГИА 

-содействие 

администрации школы 

и педагогическому 

коллективу в 

профилактике 

асоциального и 

девиантного поведения 

несовершеннолетних, 

жестокого обращения с 

обучающимися; 

-содействие 

администрации школы 

и педагогическому 

коллективу в работе по 

повышению качества 

образования в целях 

увеличения 

возможностей 

школьников к 

самореализации в 

учебной и внеурочной 

деятельности; 

-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса.  

 

                                   Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультирование 

(индивидуальное, семейное) 

 

Развивающая работа (развитие 

познавательных процессов, 

повышение уровня учебной 

мотивации, развитие 

коммуникативных навыков, 

повышение уровня самооценки)  

 

Профилактика (дезадаптации к обучению в начальном 

звене, асоциального и девиантного поведения, 

профилактика проявлений психологического кризиса, 

профилактика  возникновения трудностей в обучении, , 

профилактика жестокого обращения с детьми, 

профилактика суицидального поведения, профилактика 

употребления психоактивных веществ)  

 

Просвещение 

(обучающихся, 

родителей (законных 
представителей), 

педагогов) 

 

Экспертиза  

Диагностика (уровня развития 

познавательных процессов,  уровня 

учебной мотивации (адаптация 5-

классников),  уровня самооценки, 

тревожности, типа темперамента) 

 

Коррекционная работа (помощь в разрешении возникающих трудностей, коррекция 

процесса дезадаптации к обучению 5 класса на уровне основного образования, 

коррекция асоциального и девиантного поведения, коррекция детско-родительских 

отношений, коррекция межличностных отношений в классном коллективе 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС 

ООО (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного обучающегося. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной общеобразовательной 

программы 

Материально - технические условия и информационное оснащение связаны не только с санитарно-

гигиеническими нормами образовательного процесса, санитарно-бытовыми, пожарной и 

электробезопасностью и требованиями охраны труда, но и обеспечивают возможность: 

 создавать и использовать информацию (в том числе запись и обработку изображений и 

звука, выступления с аудио, видео и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Мониторинг возможностей 

и способностей 

обучающихся: уровня 

развития познавательных 

процессов, учебной 

мотивации, самооценки, 

типа темперамента. 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

Дифференциация и 

индивидуализация обучения 
Выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями: 

разрешение трудностей 

возникающих в процессе 

обучения, отслеживание 

динамики развития, 

социально адаптивных 

возможностей  

Формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

Поддержка детских объединений  

и ученического самоуправления 

Выявление и поддержка 

одарённых детей 

Развитие 

экологической 

культуры 

Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников: реализация 

городских программ, участие в 

проектной деятельности 

Содействие 

комфортному 

психологическому 

климату в семье 

Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников 
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 получать информацию различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа 

в библиотеке, медиатеке и др.); 

•  проводить эксперименты, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

наблюдения; 

•  создавать материальные объекты, в том числе и произведения искусства; 

•  проектировать и конструировать, в том числе модели с цифровым управлением и обратной 

связью; 

•  планировать учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и отдельных этапов 

(выступления, дискуссия, эксперименты); 
•  размещать свои материалы и работы в информационной среде ОУ и т.п. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Воскресенская школа» создано на 

основании постановления администрации Череповецкого муниципального района от 06.07.2015 

№1388 «О реорганизации путем слияния МОУ «Воскресенская средняя общеобразовательная школа» 

и МБОУ ЧМР «Петриневская школа-интернат VIII вида»  Учреждение является правопреемником по 

всем правам и обязательствам реорганизованных муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Череповецкого муниципального района «Петриневская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида» (МБОУ ЧМР «Петриневская школа-интернат VIII 

вида») и муниципального образовательного учреждения «Воскресенская средняя 

общеобразовательная школа» (МОУ «Воскресенская средняя общеобразовательная школа»).  

Учреждение осуществляет свою деятельность по адресам: 162650, Вологодская область, 

Череповецкий район, с. Воскресенское, ул. Рабочая, д.4 162650, Вологодская область, Череповецкий 

район, с. Воскресенское, ул. Рабочая, д.4а 162650, Вологодская область, Череповецкий район, с. 

Воскресенское, ул. Рабочая, д.2 162653, Вологодская область, Череповецкий район, с. Ивановское, ул. 

Центральная, д.4 162650, Вологодская область, Череповецкий район, с. Воскресенское, ул. Советская, 

д.32. 

 Школа расположена в 40 км от города Череповец. Большинство семей обучающихся 

проживают в ближайших населенных пунктах – 67,3%, рядом с учреждением – 32,7%.  Основные 

виды деятельности Учреждения: реализация основных общеобразовательных программ: - 

образовательных программ начального общего образования; -образовательных программ основного 

общего образования, в том числе  -адаптированных образовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (для инвалидов - в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида). реализация дополнительных общеобразовательных программ:     

- дополнительных общеразвивающих программ следующей направленности: технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристко-краеведческой, 

социально-педагогической.         реализация основных программ профессионального обучения:       - 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 

В результате  ремонта в учреждении создана современная безопасная образовательная среда: 

- здание и помещения  полностью соответствует СанПиН и нормам противопожарной 

безопасности; 

- в здании предусмотрены современные автоматические системы теплоснабжения и вентиляции, 

пожарной и охранной сигнализации; 

- помещения пищеблока подвергнуты перепланировке в соответствии с требованиями СанПиН, 

полностью заменено технологическое оборудование пищеблока, заменена мебель в обеденном 

зале; 

- все санузлы оборудованы в соответствии с СанПиН; 

- все кабинеты обеспечены холодным  водоснабжением; 

- тепловой и воздушный режимы соответствуют требованиям СанПиН; 

- спортивные залы после ремонта соответствуют требованиям безопасности; 

- обеспечена антитеррористическая безопасность здания: территория лицея имеет ограждение по 

всему периметру; внутренние помещения и периметр здания охвачены видеонаблюдением; 
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первый этаж здания обеспечен охранной сигнализацией; установлена «тревожная кнопка» для 

экстренного вызова наряда полиции. 

Система безопасности учреждения: 

- наличие действующей охраны; 

- система контроля и управления доступом;  

- система видеонаблюдения; 

В учреждении организован административный контроль за соблюдением норм ОТ и ТБ, 

ППБ, СанПиН. Соблюдено обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН, 

наличествует работающая система водоснабжения (включая локальные системы), 

обеспечивающая необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН и 

работающая система канализации и туалеты, оборудованные в соответствии с СанПиН. 

Своевременно проводятся инструктажи сотрудников и обучающихся. Вопросы 

безопасности являются предметом рассмотрения на административных совещаниях при 

директоре. 

 
№ Перечень 

помещений, участков 

Краткая характеристика оснащения  

1 Территория  Территория ограждена забором по периметру и 

озеленена. 

 На территории имеются следующие зоны: зона 

отдыха, физкультурно-спортивная, учебно-опытная, 

хозяйственная. Территория имеет искусственное освещение, 

асфальтовые пешеходные дорожки, доступный въезд для 

специализированной   техники, посадочную площадку для 

школьного автобуса. 

2 Здание Здание двухэтажное, кирпичное, типовое. Крыша 

рулонно – мягкой кровли. 5 запасных выходов. Имеется 

рекреационная зона  в непосредственной близости от 

учебных кабинетов,  учащиеся обучаются в закреплённых за 

каждым классом учебных кабинетах,  площадь учебных 

кабинетов соответствует нормам СаНПиН. 

3 Библиотека Расположена на 1 этаже, имеется персональный 

компьютер, медиатека. 

4 Помещение для 

питания 

Имеется столовая на 1 этаже на 60 посадочных мест, 

пищеблок, оснащенный  технологическим оборудованием.  

5 Актовый зал Оборудован музыкальной аппаратурой, 

мультимедийным комплектом для занятий музыкой, 

хореографией, искусством. 

6 Спортивный зал Оборудован спортивным инвентарем. 

7 Медицинский 

кабинет 

Имеется кабинет врача и процедурный кабинет. 

Оснащены помещения медицинским оборудованием. 

8 Мебель, офисное 

оснащение, 

хозяйственный инвентарь 

Имеется учебная мебель (парты, стулья, ученические 

конторки), регулируемая в соответствии с ростом  

обучающихся, классные доски с софитами, и иное офисное 

оснащение кабинета завуча и учительских мест и 

хозяйственный инвентарь персонала. 

Организация охраны 

Охрану здания осуществляют 2 сторожа. В школе действует автоматическая пожарная 

сигнализация, ведется наружное видеонаблюдение, имеется средство тревожной сигнализации по 

GSM каналу с использованием мобильного телефона, установлено ограждение. В школе имеется 

телефон для связи с различными службами, номера которых доведены до всех сотрудников и 

дежурных. 
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Администрация МОУ «Воскресенская школа» работает в тесном контакте с участковым 

уполномоченным полиции и инспектором отдела полиции по делам несовершеннолетних. 

Питание и медицинское обслуживание 

В школе работает столовая, организовано двухразовое горячее питание для всех 

обучающихся, педагогов и работников школы. Дети из многодетных и (или) малообеспеченных 

семей, дети с ОВЗ, дети, состоящие на учёте в тубдиспансере, получают бесплатное льготное 

питание. В школе медицинский кабинет, оснащённый ростомером, весами, бактерицидной 

лампой. Медосмотры проводятся систематически, осуществляются прививочные мероприятия 

работниками Петриневской амбулатории и специалистами  БУЗ ВО «Центральная районная 

поликлиника». Педагогический и младший обслуживающий персонал школы ежегодно проходит 

профилактический медицинский осмотр. 

 

Наличие помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся (в том числе детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Количество наименования кабинетов, залов, 

лабораторий, мастерских, оборудования 

учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные 

аудитории 

Всего учебных кабинетов – 14.  Из них оснащены 

автоматизированным рабочим местом 

(мультимедиа-проектором и компьютером) - 3: 

кабинет физики и информатики, русского языка и 

литературы 

и кабинет-лаборатория начального общего 

образования. 

помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские) 

Кабинет-лаборатория начального общего 

образования  

помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Актовый зал 

лингафонные кабинеты, обеспечивающие 

изучение иностранных языков 

- 

информационно-библиотечные центры с рабочими 

зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатека 

Библиотека - 1 

актовые и хореографические залы Актовый зал  

спортивные сооружения (комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем), автогородки 

Спортивный зал - 1 спортивная площадка - 1  

помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

Столовая - 1  на 60 посадочных мест 
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Кабинеты специалистов: 

Кабинет социального педагога 13,8 кв.м Дидактические пособия, методическая литература, 

игровые наборы и др. оборудование. 

Кабинет педагога - психолога  

19,9кв.м Компьютер, принтер.  Мяч мягкий большой.  Игровые 

наборы «Удавчик» и «Крокодильчик». Игровой комплекс 

«Трапеция»,  «Спортивный брус» другое оборудование, 

наглядность и дидактический материал. 

Кабинет  

 учителя-логопеда 

23,6 кв.м системный блок ученика, принтер, магнитола, 

музыкальный центр, азбука магнитная, конструктор 

«Строитель» (22ед.). Дидактические пособия, игры, 

наглядность и др.оборудование. 

Кабинет учителя-дефектолога 31кв.м Игровые наборы «Кузнечик», «Пальчики». Мягкие 

модули (тоннель, полукольцо), конструкторы «Дом», 

«Автодорога». Кубики, обручи сборные с массажными 

роликами и другое оборудование. 

Сенсорная комната 15,1 кв.м Комплекс (зеркальный шар, источник света, мотор). 

Комплект (интерактивная воздушно-пузырьковая трубка 

«Ручеек»). Световой стол для рисования песком,  

тактильная дорожка (7 модуле), тактильная панель с 

декоративными элементами. Дорожка музыкальная,  

сухой бассейн с шарами, кресло для релаксации и др. 

    

 В школе имеется следующее оборудование: DVD – плееры, телевизоры, видеомагнитофоны, 

музыкальные центры,  персональные компьютеры (всего – 55 шт.), ноутбуки (всего -20шт.), 

принтеры – (всего- 16 шт.), сканеры -2 шт., МФУ – 6 шт.,  пианино, СD стереосистема, наушники с 

микрофоном, видеокамера Sony, цифровая камера NIKON  D 40, проектор Nec VI-48. 

 

Библиотека образовательной организации  укомплектована  печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана,  а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной адаптированной образовательной 

программы образования.  

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 12261 экз.; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

-  книговыдача – 5844 экз.;  

− обращаемость – 0,48; 

− учебники – 6483 экз.;  

- художественная литература – 5778 экз. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров выдавалось за 

год 

1 Учебники 6068 2255 

2 Учебные пособия 415 212 

3 Художественная 5557 3357 
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4 Справочная 201 20 

 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 98 дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 23 человека  в день. 

Питание осуществляется по 10-ти дневному меню, утвержденному Территориальным отделом 

Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, 

Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах. 

Охват обучающихся горячим питание составляет 100%. 

Оборудование пищеблока соответствует всем нормам и требованиям.  На пищеблоке имеется: 

морозильники, холодильники, шкафы холодильные, лари холодильные,  мармит, кипятильник 

электрический, электрические плиты, картофелечистка, весы, овощерезка, мясорубка, 

электросковорода, комплекты посуды, кухонная утварь и др. 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно- телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК.  

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра- структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое  для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;  

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно- оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 
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 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиа сопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

Использование компьютеров  

 
Кабинет№8 Характеристика 

Ноутбук Аsus,2010г. Операционная система: Windows XP, 

Офисный пакет: MS Office 

Антивирусное ПО:Касперский 

Оперативная память: 2 Гб 

Жесткий диск:232 Гб 

Процессор: 797 МГц 

Кабинет №50 Характеристика 

5,6,7,8,9,10,11 

7 ноутбуков Аcer-2012 г. 

Операционная система: Windows 7, 

Офисный пакет: MS Office, Neo Office 

Антивирусное ПО:  

Оперативная память: 4 Гб 

Жесткий диск: 451Гб 

Процессор: 2.50 GHz 2-х ядерные 

Кабинет № 63 Характеристика 

Ноутбук Lenovo,2014 г. 

 

Операционная система: Windows 7, 

Офисный пакет: MS Office,  

Антивирусное ПО: 360 Total Security 

Оперативная память: 2 Гб 

Жесткий диск: 225 Гб 

Процессор: Intel Celeron 2,16 ГГц 2-х ядерный 

Ноутбук Lenovo ,2014г. Операционная система: Windows 7, 

Офисный пакет: MS Office,  

Антивирусное ПО: 360 Total Security 

Оперативная память: 2 Гб 

Жесткий диск: 225 Гб 

Процессор: Intel Celeron 2,16 ГГц 2-х ядерный 

 Ноутбук Lenovo, 2014 г. Операционная система: Windows 7, 

Офисный пакет: MS Office,  

Антивирусное ПО: 360 Total Security 

Оперативная память: 2 Гб 

Жесткий диск: 225 Гб 

Процессор: Intel Celeron 2,16 ГГц 2-х ядерный 

Ноутбук Lenovo, 2014 г. Операционная система: Windows 7, 

Офисный пакет: MS Office,  

Антивирусное ПО: 360 Total Security 

Оперативная память: 2 Гб 

Жесткий диск: 512 Гб 

Процессор: Intel Celeron 2,16 ГГц 2-х ядерный 
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ПК, 2013 г. Операционная система: Windows 7, 

Офисный пакет: MS Office 

Антивирусное ПО: 360 Total Security 

Оперативная память: 4Гб 

Жесткий диск: 240 Гб 

Процессор: Intel Core 2 Duo E 8400 2-х ядерный 

 ПК 2010 г. 

 

Операционная система: Windows 7, 

Офисный пакет: MS Office,  

Антивирусное ПО: 360 Total Security 

Оперативная память: 983,9Миб 

Жесткий диск: 160 Гб 

Процессор: Intel Core 2 Duo E 8300 2-х ядерный 

ПК, 2004г. Операционная система: Windows XP, 

Офисный пакет: MS Office 

Антивирусное ПО: Dr Web 

Оперативная память: 496Мб 

Жесткий диск: 80 Гб 

Процессор: Intel Celeron 2,2 ГГц 

ПК,2004 г. Операционная система: Windows XP, 

Офисный пакет: MS Office 

Антивирусное ПО: Dr Web 

Оперативная память: 256 Мб 

Жесткий диск: 80 Гб 

Процессор: Intel Celeron 2,2 ГГц 
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УМК на 2019-20 учебный год 
класс Учебный  

предмет 

Название, автор, издательство 

5-а 

 

Литература Меркин  Г.С. Литература. Учебник для 5 класса общеобразовательных 

организаций в 2-х частях.-  М.: «Русское слово»,2015 

Русский язык Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык 5 класс 

Учебник для общеобразовательных организаций в 2-х частях.- М.: 

«Просвещение»,2016  

Математика Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций,  – ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ",2018  

Биология Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения.5 класс Учебник– М. : 

Дрофа,2016 

История России. 

Всеобщая история 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. под ред. Искендерова А.А. 

Всеобщая история. История Древнего мира.  

5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений М.: «Просвещение», 

2015  

География А.А. Летягин. / Под  ред. В.П. Дронова. География. Начальный курс. 5 класс. .-

М.: Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ",2015,2017 

Технология 

 

 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технологии ведения дома. 

 5 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций.-М.: 

Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ",2015 

 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные технологии. 5 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений.-М.: Издательский центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ",2015,2018 

Иностранный язык 

(английский) 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык (в 2 частях) 5 

класс.-М.:ООО "ДРОФА", 2018 

Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций - М.: " Просвещение",2016 

Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций.- М.: "Просвещение",2012,2014,2015 

Физическая 

культура 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. Соколкина В.А.,Баландин 

Г.А.,Назарова Н.Н., Казакова Т.Н., Крайнов А.Н.,Гребенщикова З.В.,Алёшина 

Н.С.,Маслов М.В.. / Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура.5 .6. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаци.-М.: Просвещение",2015  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Студеникин М.Т. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики. Учебник для 5 класса общеобразовательных 

организаций. – 3-е изд. – М.: «Русское слово», 2015 

Литература 

Вологодского края 

Баранов С.Ю. Литература Вологодского края 5-6 классы.  Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений  

 Вологда «Учебная литература»,2011                                     

6-а 

 

Литература Меркин  Г.С. Литература. Учебник для 6 класса общеобразовательных 

организаций в 2-х частях.- М.: "Русское слово",2016,2018 
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Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. Русский язык 6 класс 

Учебник для общеобразовательных организаций  в 2-х частях.- М.: 

«Просвещение»,2016,2012,2018  

Математика Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. 6 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций. –М.: Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ",2016,2018 

Биология Пасечник В.В. Биология: Многообразие покрытосеменных растений. 6 6 класс: 

Учебник.–  4-е изд., стереотип. – М.: "ДРОФА",2016 

История России. 

Всеобщая история 

Агибалова Е.В.,Донской Г.М.под ред. А.А.Сванидзе Всеобщая история. История 

Средних веков.  6 класс: Учебник для общеобразовательных организаций /.- 5-е 

изд. М.:" Просвещение",2016,2018 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С.,Токарева А.Я.,/ Под ред. 

Торкунова А.В.  История России. 6 класс. Учебник  для 

общеобразовательных организаций в 2-х частях – М.: Просвещение",2016,2018  

Обществознание Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф.Обществознание. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

–М.:" Просвещение",2016,2018  

География А.А.Летягин. Под общ.ред. Дронова В.П. География. Начальный курс. 6 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций- М.: Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ",2016,2018 

Технология 

 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технологии ведения дома. 

 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. -М.: Издательский 

центр "ВЕНТАНА-ГРАФ",2016 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные технологии. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций.-М.: Издательский центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ",2016 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А../ Под ред. Неменского Б.М.  Изобразительное искусство.  

Искусство в жизни человека. 6 класс.Учебник для общеобразовательных 

организаций. – 6-е изд. -  М.: " Просвещение",2016,2018 

Музыка Сергеева Г.П. , Критская Е.Д.Музыка. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. /.- 5-е изд. М.:  

"Просвещение",2012,2014,2016 

Физическая 

культура 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. Соколкина В.А.,Баландин 

Г.А.,Назарова Н.Н., Казакова Т.Н., Крайнов А.Н.,Гребенщикова З.В.,Алёшина 

Н.С.,Маслов М.В.. / Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура.5 .6. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаци.-М.: Просвещение",2014,2017 

Иностранный язык 

(английский) 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык (в 2 частях) 6 

класс.-М.:ООО "ДРОФА",2019 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

Аверин.М.М., Джин Ф., Рорман Л.,  Немецкий язык. Второй иностранный 

язык.6 класс Учебник для общеобразовательных организаций.- 

 М.: "Просвещение",2016 

7-а 

 

Литература Меркин  Г.С. Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций в 2-х частях.-  М.: "Русское слово-учебник",2017 

Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.,Тростенцова Л.А., Ладыженская Н.В., 

Григорян Л.Т., Александрова О.М, Дейкина А.Д., Кулибаба И.И  Русский язык. 

7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций– М.: " 

Просвещение",2017 
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    Алгебра 

  

 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир  Алгебра. 7 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций :– М. : Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ",2017  

Геометрия А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир  Геометрия. 7 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций. – М.: Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ",2017 

Биология Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные. 7 класс. Учебник. - М.: 

"ДРОФА",2017  

История России. 

Всеобщая история 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В,Токарева А.Я./ Под ред. Торкунова 

А.В.  История России. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций  в 2-х частях- М.: " Просвещение" ,2016 

Юдовская  А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М Всеобщая история. История  

нового времени. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. - М.: 

" Просвещение",2017  

Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф.Обществознание. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. - М.:" Просвещение",2017  

География Душина И.В.,Смоктунович Т.Л.. География. Материки, океаны, народы и 

страны. 7 класс. Учебник. М.: Издательский центр «Вентана-Граф»,2017 

 Технология 

 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технологии ведения дома. 

 7 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций.-М.: 

Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ",2017 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные технологии. 7 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций.-М.: Издательский центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ",2018 

Изобразительное 

искусство 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство .Дизайн и архитектура в жизни человека.7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций - М:" Просвещение",2017 

Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д.   Музыка. 7  класс. Учебник  для 

общеобразовательных организаций- М.:"Просвещение",2012,2014, 2017 

Физическая 

культура 

 Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. Соколкина В.А.,Баландин 

Г.А.,Назарова Н.Н., Казакова Т.Н., Крайнов А.Н., Гребенщикова З.В., Алёшина 

Н.С.,Маслов М.В.. / Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура.5 .6. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаци.-М.: Просвещение",2017,2012 

Иностранный язык 

(английский) 

Ваулина Ю.Е.,Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык.  7 

класс.Учебник для общеобразовательных организаций– М: "Просвещение",2017 

Второй 

иностранный 

(немецкий) 

Аверин.М.М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. Немецкий язык. Второй 

иностранный язык.7 класс Учебник для общеобразовательных организаций.-М.: 

ОАО "Издательство "Просвещение" ,2018 г. 

Физика Пёрышкин А.В. Физика. 7 класс. Учебник -М.: "ДРОФА",2017  

Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 9 класса. БИНОМ. 

Лаборатория знаний,2019 

Экология 

Вологодской 

области 

- Учебное пособие для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений 

под редакцией Н.Л. Болотовой, А.А.Шабунова. Вологда «Учебная литература» 

2012. 

 

8-а 

 

Литература Меркин  Г.С. Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2-х частях.-  М.: "Русское слово-учебник",2018 
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Русский язык Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. 

Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений– М.: 

"Просвещение",2018  

    Алгебра 

  

 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир Алгебра. Учебник для 8 класса 

общеобразовательных организаций– М.: Издательский центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ",2018 

Геометрия Мерзляк А.Г., Геометрия. 8 класс.Учебник для общеобразовательных 

организаций. – М. :Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" 2018 г. 

Биология Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. / Под ред. Пасечника В.В.  8 класс 

Учебник. – М.: " Просвещение" ,2018 

История России. 

Всеобщая история 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я./ Под ред. 

Торкунова А.В.  История России. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций в 2-х частях-М.:" Просвещение",2016  

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. Нового 

времени 1800 - 1900 гг.. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций -М.:" Просвещение" ,2018 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. Обществознание. Учебник для 8 

класса общеобразовательных организаций. -  ОАО "Издательство" 

Просвещение",2018 

География Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я. Под редакцией Дронова В.П. География. 

Учебник для 8 класса общеобразовательных организаций М.:«Дрофа»,2018  

География Вологодской области. 8-9 классы.Учебное пособие для  

общеобразовательных учреждений/ Под ред. Скупидоновой Е.А., Золотовой 

О.А.- Вологда «Учебная литература»,2018 

Физика Пёрышкин А.В. Физика. 8 класс. Учебник. -М.:"ДРОФА", 2018 

Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство.Музыка  8 класс Учебник  для 

общеобразовательных организаций.- М.: "ДРОФА",2018  

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура. 8-9 классы. Учебник  для общеобразовательных 

организаций - М.:" Просвещение",2014  

Иностранный язык 

(английский) 

Ваулина Ю.Е.,Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык.  8 класс.– М: 

ОАО "Издательство "Просвещение" ,2018 

Второй 

иностранный 

(немецкий) 

Аверин.М.М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. Немецкий язык. Второй 

иностранный язык.8 класс Учебник для общеобразовательных организаций.-М.: 

ОАО "Издательство "Просвещение", 2018г. 

 Химия Габриелян О.С.  Химия. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. М.: «Дрофа» ,2018 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Виноградова Н.Ф. Смирнов Д.В. Основы безопасности жизнедеятельности 

Учебник для общеобразовательных учреждений. –М.: Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ,2020 

Информатика  Угринович Н.Д. Информатика: учебник для 8 класса.- M.: «Бином. Лаборатория 

знаний» ,2018 

Технология В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров, О.П. Очинин, Е.В. Елисеева, А.Н. 

Богатырёв, Технология 8класс Учебник для общеобразовательных 

организаций.-М.: Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ,2018 
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 Экология 

Вологодской 

области 

- Учебное пособие для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений 

под редакцией Н.Л. Болотовой, А.А.Шабунова. Вологда «Учебная литература» 

2012. 

 

9-а 

 

Литература     

Русский язык Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. 

Русский язык  9 класс .АО "Издательство "Просвещение",2019 

    Алгебра 

  

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир Алгебра. Учебник для 9 класса 

общеобразовательных организаций– М.: Издательский центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ",2019 

Геометрия Мерзляк А.Г., Геометрия. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. – М. :Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ",2019 

Биология Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. и др. / Под ред. Пасечника В.В. 

Биология.  9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

«Дрофа», 2019 

История России. 

Всеобщая история 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др. / Под ред. Искендерова 

А.А. Всеобщая история. История нового времени. АО "Издательство 

"Просвещение", 2019 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. / Под ред. Торкунова А.В. 

История России. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2-х 

частях-М.: " Просвещение",2017 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. Матвеев А.И. и др. Обществознание 9 класс. 

АО "Издательство "Просвещение",2019 

География Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. География России. 

Хозяйство и географические районы. Учебник для общеобразовательных 

учреждений под ред. В.П. Дронова 9 класс М. «Дрофа», 2019  

Информатика  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 9 класса. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура. 8-9 классы. Учебник  для общеобразовательных 

организаций - М.:" Просвещение",2012,2014 

Иностранный язык 

(английский) 

Ваулина Ю.Е.,Дули Д., Подоляко О.Е. и др.. Английский язык.  9 класс.– М: 

ОАО "Издательство "Просвещение",2019  

Второй 

иностранный 

(немецкий) 

Аверин.М.М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 9 класс Учебник для общеобразовательных организаций.- 

М.: ОАО "Издательство "Просвещение",2019 

Физика Пёрышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений-М.: ООО «Дрофа», 2019 

Химия Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: АО "Издательство "Просвещение",2019 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Виноградова Н.Ф. Смирнов Д.В. Основы безопасности жизнедеятельности 

Учебник для общеобразовательных учреждений. –М.: Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ,2020 

 География 

Вологодской 

области 

География Вологодской области. 8-9 классы. Учебное пособие для  

общеобразовательных учреждений/ Под ред. Скупидоновой Е.А., Золотовой 

О.А.- Вологда «Учебная литература», 2013 
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3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в МОУ «Воскресенская школа», реализующей ООП ООО, условия: 

 в большей мере соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  
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3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП ООО 

 

№ Мероприятия 2015 2016 2017 2018 2019 

  
2016 2017 2018 2019 2020 

1    

1.1. 
Подготовить публичный отчет ОУ, в том числе в части готовности ОУ 

к введению и реализации ФГОС ООО 

+ + + + + 

1.2. Организация деятельности творческих групп: 

• внвнесение изменений в состав творческих групп с учетом новых задач на 

2015 - 2020 годы; 

+ + + + + 

1.3. Освещение на августовском педсовете вопроса «Итоги реализации в 

ОУ ФГОС НОО, ООП ООО». Внесение изменений в ООП ООО. 

+ + + + + 

1.4. 

Организация участия педагогического коллектива в Федеральном 

мониторинге введения ФГОС ООО: 

• анализ результатов мониторинга и внесение корректив в план-график 

реализации ФГОС ООО ОУ на каждый учебный год 

+ + + + + 

1.5. Анализ предложений федерального, регионального и муниципального 

уровня о конкурсах, грантах для ОУ и педагогов 

 + + + + 

1.6. 
Участие в семинарах-совещаниях регионального уровня по вопросам 

реализации ФГОС ООО 

 + + + + 

1.7. Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС ООО в ОУ: 

• об итогах организации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ООО в 5-9 классах. 

 + + + + 

1.8. 
Организация круглого стола с педагогами по выявлению 

профессиональных затруднений в связи с введением ФГОС ООО 

 + + +  

1.9. 

Участие в региональном мониторинге результатов освоения ООП ООО: 

• входная стартовая диагностика обучающихся 5 классов; 

• диагностика результатов освоения ООП ООО по итогам учебного года 

в 5-9 классах. 

+ + + + + 

1.10 

Организация взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования: 

• заключение договоров с учреждениями; 

• согласование расписания занятий по внеурочной деятельности; 

+ + + + + 

1.11 Организация работы с материально-ответственными лицами, 
закрепленными за новым оборудованием ОУ (заключение договоров, 
порядок хранения и использования техники, вопросы ее обслуживания 
и т.п.) 

+ + + + + 

1.12 
Организация совместных мероприятий с ДОУ: 

• составление плана взаимодействия (предоставление информации для 
стендов ДОУ, участие в родительских собраниях, взаимопосещение 
занятий воспитателями и учителями т.п.) 

 + + + + 

1.13 Подведение итогов реализации ФГОС ООО в конце учебного года, 

обсуждение плана 

+ + + + + 

2    

2.1. 
Ознакомление с Уставом ОУ вновь прибывших работников ОУ и 

родителей обучающихся. 

+ + + + + 

2.2. 
Заключение договоров с родителями вновь прибывших обучающихся 

+ + + + + 
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2.3. Отслеживание и своевременное информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов федерального и регионального 

уровней 

 + + + + 

2.4. Анализ исполнения нормативных документов работниками ОУ: 

• положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

• должностные инструкции учителей начальных классов, 

учителей-предметников, заместителя по УВР, педагога доп. 

образования; 

• ООП ООО. 

+ + + + + 

2.5. Внесение корректив в нормативно-правовые документы ОУ, с учетом 

изменений федерального и регионального уровня и ООП в части 5-9 

классов. 

+ + + + + 

3. 
   

3.1. Обеспеченность учебниками обучающихся (заказ) + + + + + 

3.2. Проверка обеспеченности учителей методическими рекомендациями 
и учебными пособиями. Предложения по закупке методической 
литературы, ЭОР 

+ + + +  

3.3. 

Анализ материально-технической базы ОУ с учетом закупок и 

необходимости обеспечения условий реализации ФГОС ООО для 

будущих 5-9 классов: 

• количество и качество компьютерной и множительной техники, 

программного обеспечения в учебных кабинетах, библиотеке; 

• анализ работы Интернет-ресурсов; 

• условий для реализации внеурочной деятельности; 

• учебной и учебно-методической литературы. 

+ + + + + 

3.4. Корректировка и утверждение сметы ОУ на 2015 - 2020 годы, плана 
закупок на 2015 - 2020 годы. 

+ + + + + 

3.5. Анализ направлений реализации внебюджетной деятельности, поиск 

дополнительных источников финансирования ФГОС ООО 

 + + + + 

3.6. 

Подготовка к учебному году: 

• инвентаризация материально-технической базы на соответствие 

требованиям ООП ОУ ФГОС ООО в части будущих 5-9 классов; 

• составление проекта сметы и плана закупок 

• корректировка плана закупок и сметы года. 

+ + + + + 

3.7. Проведение тарификации педагогических работников с учетом 

участия в процессе реализации ФГОС ООО 

+ + + + + 

4 
   

4.1. Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на учебный 

год 

+ + + + + 

4.2. 
Составление прогноза обеспечения кадрами на 2015 -2020 годы  

+ + + + + 
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4.3. Составление заявки на обучение на региональном уровне педа-
гогических работников ОУ: учителей предметников 5-9 классов, 
учителей 5-9 классов по использованию ИКТ, педагогов 
дополнительного образования 

+ + + + + 

4.4. Изучение мнения педагогических работников о ходе реализации 

ФГОС ООО (круглый стол или/и анкетирование) 

 + + +  

4.5. Диагностика уровня готовности педагогических работников к 

реализации ФГОС ООО 

+ + +   

4.6. Изучение возможностей организации обучения педагогических 

работников ОУ по ИКТ-технологиям 

+ + +   

4.7. Тренинговые занятия по сплочению коллектива, снятию социально-

психологического напряжения в условиях нововведения (по плану 

педагога-психолога) 

+ + + + + 

4.8. Сбор информации о педагогических работниках для сайта ОУ + + + + + 

4.9 Организация работы комиссии по оценке качества работы 
педагогических работников, реализующих ФГОС ООО. Приказы о 
назначении стимулирующих выплат (за интенсивность и качество 
работы, премии). 

+ + + + + 

5 
   

5.1. Организация сетевого взаимодействия учителей начальных классов и 

учителей основной школы по обсуждению вопросов ФГОС ООО, 

обмену опытом 

+ + + + + 

5.2. Участие в работе форума учителей ОУ на сайте МОУО (ГОУ СПО 
«Вологодский педагогический колледж») 

+ + + +  

5.3. Организация работы с родителями по разъяснению требований ФГОС 

ООО 

+ + + + + 

5.4. Сопровождение разделов (страничек) сайта ОУ по вопросам ФГОС 

ООО 

+ + + + + 

5.5. Мероприятия по созданию электронных дневников (расписание, 

домашние задания) и их заполнению 

+ + + + + 

5.6. 

Проведение родительских собраний по темам: 

• УУД как основа результатов реализации ФГОС ООО. Роль родителей 

в формировании УУД у обучающихся основной школы. 

• Результаты диагностики готовности пятиклассников к обучению в 

основной школе. 

• Итоги обучения по ФГОС ООО за первое полугодие и задачи на 

второе полугодие. 

• О мониторинге планируемых результатов обучения по ФГОС ООО в 

5-9 классах. 

• Особенности обучения по ФГОС ООО в 5 - 9 классах (в т.ч. 

проведение опроса мнения родителей пятиклассников о ФГОС ООО, 

выявление уровня их удовлетворенности результатами и условиями 

обучения) 

• Проведение родительского собрания для родителей будущих 

пятиклассников 

+ + + + + 

5.7. 

Размещение материалов на информационном стенде в ОУ: 

нормативно-правовые документы, планы работы 

+ + + + + 

5.8. Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к электронным 
образовательным ресурсам ОУ, сайту ОУ 

+ + + + + 



 

 

421 
 

 

5.9 Размещение на сайте публичного отчета ОУ, включающего: 

• итоги реализации ФГОС ООО в текущем учебном году и 

задачи на следующий учебный год 

+ + + + + 

5.10 Проведение цикла лекций для родителей + + + + + 

5.11 Работа со СМИ: 

• публикации в местной газете; 

• интервью на местном радио 

 + + +  

5.12 Анкетирование родителей (законных представителей) с целью 

изучения общественного мнения по вопросам ФГОС ООО 

+ + + +  

6 
   

6.1. • Анализ методического обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с требованиями Федерального мониторинга 

ФГОС ООО по всем предметам классов. 

• Заявка на приобретение литературы, максимально полный 

перечень учебной и учебно-методической литературы 

+ + + + + 

6.2. Создание медиатеки: 

• электронные версии учебно-методической литературы в 

соответствии с перечнем (см.п.6.1.); 

• банк конспектов уроков (занятий), презентаций, 

контрольных заданий для учащихся для 5-9 классов; 

• статьи учителей, методистов из серии «Из опыта работы» 

+ + + + + 

6.3. Создание площадки для самовыражения обучающихся 5-9 классов и 

всех желающих: 

• оформление постоянно действующей выставки в рекреации 

ОУ; 

• открытие соответствующей странички на сайте ОУ; 

• организация видеосъемки мероприятий и размещение 

материалов на сайте ОУ и.т.д. 

+ + + + + 

6.4. Проведение методических дней (недель) в ОУ в течение учебного 

года: 

• формирование УУД: первый опыт (по предметно); 

• организация контроля и оценки на уроках; 

• роль внеурочной деятельности в формировании УУД; 

• возможности реализации элементов ФГОС ООО во всех 

классах основной школы; 

• вопросы преемственности в подготовке будущих 

пятиклассников к обучению по ФГОС ООО; 

• ИКТ в деятельности учителя 5-9 классов. 

+ + + + + 

6.5. Составление заявки на организацию семинаров-совещаний, 
конференций, методических дней на муниципальном и региональном 

уровнях 

+ + + + + 
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Контроль состояния системы условий 

Контроль  состояния системы условий реализации Основной общеобразовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

осуществляется в соответствии с Планом внутришкольного контроля. 

 

3.4.8. План - график 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования 

в МОУ «Воскресенская школа» на 2019-2020 учебный год 

(далее - ФГОС общего образования, ФГОС начального общего образования, ФГОС основного 

общего образования)  
 

№  

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ  (сроки, ответственные) 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ОО 

 

6.6. 

Методическое обеспечение: 

• анализ содержания рабочих программ, УМК и планируемых 

результатов обучения по математике, технологии, проектной 

деятельности с 5 по 9 класс; 

• анализ компьютерных обучающих программ по всем учебным 

предметам, имеющимся в ОУ и в продаже; 

• построение системы формирования УУД по всем предметам в части 

информационно-коммуникационных технологий на основе 

утвержденного в ОУ перечня компьютерных обучающих программ; 

• составление графика использования компьютерной техники и 

мультимедийных средств учителями 5 - 9 классов; 

• организация внутришкольного обучения и консультирования 

учителей основной школы в области ИКТ. 

+ + + + + 

6.7. 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности: 

• анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 5-9 

классах и Рабочих программ ООП для 5-9 классов; 

• анализ модели внеурочной деятельности и, при необходимости, 

внесение корректив с учетом инфраструктуры сельского поселения; 

• посещение уроков и внеурочных занятий в 5-9 классах педагогами 

дополнительного образования; 

• разработка методических рекомендаций для педагогов 

дополнительного образования. 

+ + + + + 

6.8 

Обобщение опыта реализации ФГОС ООО в ОУ: 

• разработка предложений по публикации опыта реализации ФГОС 

ООО работников ОУ. 

• анализ работы учителей, педагогов дополнительного образования, 

психолога, заместителя директора; 

• составление плана открытых занятий, предложений по мастер-

классам для уровня ОУ, муниципального и регионального уровня. 
• подготовка материалов для публичного отчета. 

+ + + + + 
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№  

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ  (сроки, ответственные) 

1.1. Подготовка приказа  «Об утверждении плана-графика реализации 

ФГОС ОО в МОУ «Воскресенская  школа» на 2019 – 2020 учебный 

год». 

Подготовка приказа  «О назначении школьного координатора, 

ответственного за реализацию ФГОС ОО в МОУ «Воскресенская  

школа» на 2019 – 2020 учебный год» 

 Август  2019 года, 

директор ОУ Н.П.Голубева. 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОО 

2.1. Участие в работе семинаров со школьными координаторами  и 

руководителями общеобразовательных организаций по вопросам 

реализации ФГОС  начального общего образования и основного 

общего образования 

В течение учебного года, 

Директор ОУ Н.П.Голубева. 

Заместители директора. 

2.2. Проведение самоэкспертизы по эффективному использованию 

цифрового лабораторного оборудования педагогами ОУ, подготовка 

аналитических справок. 

В течение года, 

Руководитель ШМО Л.С. 

Шехерева  

2.3. Сбор данных и проведение анализа состояния учебных библиотечных 

фондов для изучения потребности в учебной литературе для 

реализации ФГОС ООО в 2019-20 учебном году. 

 

Сбор данных и проведение анализа состояния учебных библиотечных 

фондов для изучения потребности в учебной литературе для 

реализации ФГОС в 2019-20 учебном году. 

Август 2019 года, 

 школьный библиотекарь 

Т.А.Самарёва. 

 

Декабрь 2019 - февраль 2020 года, 

школьный библиотекарь 

Т.А.Самарёва. 

2.4. Сбор данных и анализ результатов стартовой диагностики 

обучающихся 1-х классов, приступающих к реализации ФГОС 

начального общего образования. 

Сентябрь-ноябрь 2019 года 

Заместитель директора 

Н.А.Сергеева, 

педагог-психолог Г.В.Архипова. 

2.5. Итоговый анализ результатов освоения основной образовательной 

программы (далее - ООП) начального общего образования 

обучающимися 5-х классов по результатам ВПР. 

Август 2019 года 

Заместитель директора 

Г.А.Комина. 

2.6. Организация проведения психолого-педагогической диагностики 

первоклассников на этапе адаптации к условиям школьной жизни и 

обучающихся 5-х классов, приступивших к реализации ФГОС 

основного общего образования  

Сентябрь -декабрь 2019 года, 

педагог-психолог Г.В.Архипова, 

 классный руководитель  

Г.А.Долинина 

2.7. Сбор данных и проведение анализа образовательной потребности 

выпускников 9а класса (по выбору направлений профессиональной 

подготовки и продолжению образованию), организация 

профтестирования. 

Сентябрь-ноябрь 2019 года, 

январь-февраль 2020 года 

Заместитель директора 

Г.А.Комина, социальный педагог 

Н.А.Тарасова 

2.8. Независимая оценка качества подготовки обучающихся в рамках 

функционирования региональной системы оценки качества 

образования. 

В соответствии с отдельным 

планом-графиком управления 

образования района. 

Заместитель директора 

Г.А.Комина. 

2.9. Обобщение и анализ данных по читательской грамотности 

обучающихся 5-8-х классов 

Февраль – март 2020 года 

Заместитель директора 

Г.А.Комина,  

школьный библиотекарь 

Т.А.Самарёва. 

2.10. Обеспечение участия в областных конкурсах в соответствии с 

Календарными планами областных мероприятий и образовательных 

событий с обучающимися ОО области в 2019, 2020 годах, 

утвержденными  приказами Департамента образования области. 

Обеспечение участия в муниципальных конкурсах в соответствии с 

планом Управления образования.  

В соответствии с Календарными 

планами-графиками. 

Заместители директора, 

организатор внеклассной работы. 

2.11. Обеспечение участия  обучающихся в различных муниципальных 

конкурсах творческих и исследовательских проектов. 

В соответствии с планом 

управления образования. 

Заместители директора, 

руководители ШМО. 

2.12. Подготовка отчета о реализации ФГОС  ОО  в части выполнения 

мероприятий плана-графика реализации ФГОС ОО. 

 Июнь 2020 года 

Заместитель директора  
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№  

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ  (сроки, ответственные) 

Г.А.Комина. 

3. Кадровое и научно- методическое обеспечение введения ФГОС общего образования 

3.1. Анализ курсовой подготовки и оформление заявок на повышение 

квалификации педагогических и руководящих работников по 

вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Август 2019 года – июнь 2020 

года 

Заместитель директора 

Н.П.Сергеева 

3.2. Обеспечение участия педагогов ОУ в вебинарах, видеоконференциях, 

методических семинарах с участием федеральных государственных 

образовательных организаций, исследовательских институтов, 

издательств, организованных АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

В течение учебного года 

Заместители директора 

Н.П.Сергеева, Г.А.Комина. 

3.3. Обеспечение участия педагогов в муниципальных  семинарах по 

вопросам реализации ФГОС начального общего, ФГОС основного 

общего образования и мероприятиях, проводимых на базе школ 

Пригородного округа Череповецкого муниципального района.  

В  соответствии с планом 

управления образования. 

Заместители директора 

Н.П.Сергеева, Г.А.Комина. 

3.4. Участие педагогов в работе обучающих семинаров, совещаний по 

подготовке  и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (далее - ГИА): 

- для лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 11 с последующим 

тестированием; 

- для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА – 9 

 

В течение учебного года по плану 

управления образования. 

Заместитель директора 

Г.А.Комина. 

3.6. Направление экспертов предметных комиссий, претендующих на 

присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) на 

обучение и проведение квалификационных испытаний.   

Январь  - апрель 2020 года 

Заместители директора 

Н.П.Сергеева, Г.А.Комина. 

3.7. Использование методических рекомендаций по вопросам введения и 

реализации ФГОС основного общего образования: 

- по подготовке обучающихся  к ВПР на уровне начального общего по 

учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий 

мир»; 

- по подготовке обучающихся 5а-8а к ВПР на уровне основного 

общего  образования по учебным предметам, включенным в перечень 

приказом Министерства просвещения РФ; 

- для учителей общеобразовательных организаций по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА и 

устному собеседованию по русскому языку, с учетом организации и 

проведения ГИА в 2019 году. 

 

 

 

 

Сентябрь – ноябрь 2019 года. 

 Заместители директора  

3.8. Подготовка к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего  образования: 

- анализ результатов ГИА; 

- повышение квалификации педагогических работников с учетом 

данных анализа результатов ГИА по образовательным программам 

основного общего образования  по обязательным предметам и 

предметам по выбору 

 

 

Сентябрь  2019 года 

 

до 01 апреля 2020 года 

Заместитель директора 

Н.П.Сергеева 

3.9. Обеспечение участия педагогов-предметников в дополнительных 

профессиональных программах повышения квалификации  с учетом 

анализа результатов участия обучающихся общеобразовательных 

организаций области во Всероссийской олимпиаде школьников. 

В течение учебного года 

Заместители директора 

Н.П.Сергеева Г.А.Комина. 

3.10. Организация работы учителей, реализующих ФГОС НОО по теме: 

«Внедрение в работу элементов педагогических технологий 

«Технология LS» и «Технология развития критического мышления». 

В течение учебного года 

Руководитель ШМО Л.С. 

Шехерева. 

3.11. Организация работы проблемной группы учителей, реализующих 

ФГОС ООО по теме «Внедрение в работу элементов педагогических 

технологий: «Технология развития критического мышления», 

элементы теории уровневой дифференциации, «Технология 

смыслового чтения». 

В течение учебного года 

Руководитель ШМО 

Л.Н.Богданова 

4. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС общего образования 
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№  

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ  (сроки, ответственные) 

4.1. Размещение на сайте ОУ  актуальной информации по реализации 

ФГОС начального общего образования и основного общего 

образования . 

В течение года 

Заместитель директора 

Г.А.Комина, ответственный за 

сайт Т.А.Самарёва. 

4.2. Распространение и использование информации, размещенной в 

виртуальных методических кабинетах ФГОС начального общего 

образования, ФГОС основного общего образования  (АОУ ВО ДПО 

«ВИРО»)  

В течение учебного года 

Заместитель директора 

Г.А.Комина. 

4.4. Информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся, общественности о введении и реализации ФГОС 

основного общего образования посредством СМИ, Интернет 

В течение учебного года 

Заместитель директора 

Г.А.Комина, ответственный за 

сайт Т.А.Самарёва. 

4.5.  Размещение на сайте ОУ методических рекомендаций  для 

проведения родительских собраний по вопросам реализации ФГОС 

начального и основного общего образования. 

В течение учебного года 

Заместитель директора 

Г.А.Комина, ответственный за 

сайт Т.А.Самарёва. 

4.7. Организация мероприятий по изучению уровня удовлетворенности 

родителей (законных представителей) обучающихся качеством 

общего образования при реализации ФГОС начального общего и 

ФГОС основного общего образования и информирование 

общественности о результатах изучения: 

- проведение анкетирования родителей (законных представителей)  

выпускников 4-х классов, завершивших реализацию ФГОС НОО; 

-  проведение анкетирования родителей (законных представителей)  

обучающихся 5-х-9-х классов, реализующих ФГОС ООО; 

 

 

 

До 25 мая 2020 года 

 Заместитель директора 

Г.А.Комина, классные 

руководители. 

 

 
3.5. Методические материалы 

3.5.1. Проектирование, анализ и самоанализ современного урока 

Этапы современного и традиционного урока 

Этапы урока Традиционный урок Урок современного типа 

Объявление темы 

урока 

Учитель сообщает 

учащимся 

Формулируют сами учащиеся (учитель подводит 

учащихся к осознанию темы) 

Сообщение целей 

и задач 

Учитель формулирует и 

сообщает учащимся, чему 

должны научиться 

Формулируют сами учащиеся, определив границы 

знания и незнания (учитель подводит учащихся к 

осознанию целей и задач) 

Планирование Учитель сообщает 

учащимся, какую работу 

они должны выполнить, 

чтобы достичь цели 

Планирование учащимися способов достижения 

намеченной цели (учитель помогает, советует) 

Практическая 

деятельность 

учащихся 

Под руководством учителя 

учащиеся выполняют ряд 

практических задач (чаще 

применяется фронтальный 

метод организации 

деятельности) 

Учащиеся осуществляют учебные действия по 

намеченному плану (применяется групповой, 

индивидуальный методы), учитель консультирует 

Осуществление 

контроля 

Учитель контролирует 

выполнение учащимися 

практической работы 

Учащиеся осуществляют контроль (применяются 

формы самоконтроля, взаимоконтроля), учитель 

консультирует 

Осуществление 

коррекции 

Учитель в ходе выполнения 

и по итогам выполненной 

работы учащимися 

осуществляет коррекцию 

Учащиеся формулируют затруднения и 

осуществляют коррекцию самостоятельно, 

учитель консультирует, советует, помогает 

Оценивание 

учащихся 

Учитель осуществляет 

оценивание работы 

Учащиеся дают оценку деятельности по её 

результатам (самооценка, оценивание результатов 
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учащихся на уроке деятельности товарищей), учитель консультирует 

Итог урока Учитель выясняет у 

учащихся, что они 

запомнили 

Проводится рефлексия: учащиеся ещё раз 

называют тему урока, его этапы. С помощью 

глаголов перечисляют виды деятельности на 

каждом этапе (учились …, размышляли о…, 

сравнивали, находили лишнее, выделяли главное и 

т.п). Определяют предметное содержание (узнали, 

что такое…, как…). После этого отмечают в 

листах обратной связи цветным кружком мнение о 

своей работе на уроке. 

Домашнее 

задание 

Учитель объявляет и 

комментирует (чаще – 

задание одно для всех) 

Учащиеся должны выбирать задание из 

предложенных учителем с учётом 

индивидуальных возможностей 

 

 
Технологическая карта урока 

 

Предмет __________________________ Класс _________________________ 

Базовый учебник _______________________________________________ 

Тема урока ______________________________________ 

Цель урока _______________________________________ 

Задачи урока: _______________________________________ 

Тип урока __________________________________________ 

Необходимое оборудование __________________________ 

 

Структура и ход урока 

№ Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Формируемые УУД 

1 2 3 4 5 

     

     

 
Анализ урока с позиций  требований ФГОС 

1. Целеполагание 

а). Цели и задачи урока сформулированы нечетко и не вполне соответствуют требованиям 

стандарта и программы. 

б). Цели и задачи сформулированы четко, конкретно, в соответствии с требованиями стандарта и 

программы. Отражают формирование УУД.   

в). Цели и задачи сформулированы диагностично в совместной (или самостоятельной) 

деятельности с учетом субъективного опыта учащихся. Отражают формирование УУД. 

2. Содержание  
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а). Содержание учебного материала не вполне адекватно целям и дидактическим принципам 

выбранного УМК. 

б). Содержание соответствует целям и задачам, дидактическим принципам УМК. 

в). Содержание соответствует дидактическим требованиям, адекватно целям, органично включает 

ценностный (воспитывающий) и развивающий компоненты. 

3. Логика организации УД (учебно-познавательной деятельности) 

а). Этапы урока прослеживаются плохо. Нет логических переходов. 

б). Этапы урока выделены обоснованно, имеют логические переходы, но отдельные этапы 

затянуты во времени. 

в). Этапы четкие, логичные, завершенные.  Переход к новым этапам осуществляется с помощью 

проблемных связок. Организация  учебной деятельности оптимальная. 

4. Методы организации УД 

а). Методы организации УД недостаточно адекватны задачам урока. Структура методов слабо 

продумана. Индивидуальные особенности учащихся практически не учитываются. Преобладание 

репродуктивных методов не обоснованно. 

б). Методы адекватны задачам. Наряду с репродуктивными обоснованно используются 

продуктивные  методы. Структура методов в основном продумана и логична. 

в). Методы адекватны задачам. Сочетание методов оптимально   

стимулирует познавательную активность учащихся, учтены  их индивидуальные особенности. 

Отражается своеобразие методической концепции УМК. 

5. Формы организации УД 

а). Преобладает фронтальная организация учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Организационные формы не вполне соответствуют поставленным задачам, не способствуют 

формированию учебной деятельности. 

б). Формы адекватны целям и задачам.  Организуется включение учащихся в другие формы 

организации УД (или индивидуальную, или групповую, или коллективную) 

в). Творческое преломление известных форм организации учебно-познавательной деятельности. 

Самостоятельность учащихся в выборе форм. Проявление деловой и творческой активности. 

6. Организация контрольно-оценочной деятельности 

а) Контроль слабо  обеспечивает обратную связь. Преобладает оценочная деятельность учителя.  

Критерии оценки не называются или имеют общий характер. 

б) Организация контроля  обеспечивает обратную связь. Оценивание осуществляется на 

критериальной основе,  но учащиеся не включены в ситуации самоконтроля и самооценки.  

в) Организация контроля и рефлексии рациональна.  Критериальный подход к оценке 

деятельности. Учащиеся включаются в ситуации самоконтроля, взаимоконтроля и 

самооценивания. 

7. Результаты проведенного урока 

а) Не выполнена соответствующая поставленная цель. Продвижение учащихся в формировании 

УУД  и знаний  прослеживается очень слабо. 

б) Соответствует поставленным целям в отношении знаний, умений, навыков. УУД 

прослеживаются хуже. 

в) Соответствует поставленным целям и дигностичен в аспекте ЗУН и УУД. 

 Высокий обучающий,  воспитывающий и развивающий эффект.  

 

Количественные показатели оценки урока: 

а) – 1 балл; б) – 2 балла; в) – 3 балла;  

Возможно оценивание в промежуточных баллах при  затруднении выбора показателя.  

1,5 балла – если характеристика показателя приближается к варианту б); 

2,5 балла – если характеристика показателя приближается к варианту в); 

Максимальный балл – 21. 

Самоанализ урока 



 

 

428 
 

Анализ урока должен начинаться самоанализом и заканчиваться самооценкой, 

конкретными требованиями учителя к самому себе. При самоанализе он дает краткую 

характеристику проведенному уроку, целям, которые ставил, анализирует их достижение, объем 

содержания материала и качество его усвоения учащимися, применяемые методы и их оценку, 

активность учащихся и приемы организации их труда, самооценку качеств и сторон своей 

личности (речь, логика, характер отношений с учениками). В заключение учитель выдвигает свои 

предложения по совершенствованию своего педагогического мастерства. Но педагог обязан 

объяснить при этом, почему именно так решил провести урок, что его заставило выбрать данную 

методику, стиль и характер собственной деятельности и работы учащихся. Всякая методика урока 

оправдана, если она дает максимальный обучающий и воспитывающий эффект и соответствует 

силам и способностям данного учителя. 

Методика самоанализа урока. 

А. Каков был замысел, план проведения урока и почему 

1. Каковы главные основания выбора именно такого замысла урока? 

2. Каково место данного урока в теме, разделе, курсе, то есть системе уроков? 

3. Как он связан с предыдущими, на что в них опирается? 

4. Как урок работает на последующие уроки, темы, разделы (в том числе других 

предметов)? 

5. Какие были учтены при подготовке к уроку программные требования, образовательные 

стандарты? 

6. В чем видится специфика, уникальность этого урока, его особое предназначение? 

7. Как (и почему) была избрана форма занятия (тип урока)? 

8. Какие главные задачи решались на уроке? 

9. Чем обосновывается выбор структуры и темпа проведения урока? 

10.Чем обосновывается конкретный ход урока? Почему было избрано именно такое 

содержание, методы, средства, формы обучения? 

11.Какие условия (социально-психологические, учебно-материальные, гигиенические, 

эстетические) были созданы для проведения урока и почему? 

Б. Были ли изменения (отклонения, усовершенствования) по сравнению с данным планом в 

ходе урока, если да - какие, почему е к чему они привели? 

В. Удалось ли решить на необходимом (или даже оптимальном) уровне поставленные 

задачи урока и получить соответствующие им результаты 

образования, избежать при этом перегрузки и переутомления учащихся, сохранить и 

развить продуктивную мотивацию учения, настроение, самочувствие. 

Какая общая самооценка урока? 

Г.Каковы причины успехов и недостатков проведенного урока? Каковы неиспользованные, 

резервные возможности? Что в этом уроке следовало бы сделать иначе, по-другому? 

Д. Какие выводы из урока необходимо сделать на будущее? 

Схема самоанализа урока. 

1. Дать краткую психолого-педагогическую характеристику класса, в котором проходил 

урок. 

2. Охарактеризовать тему урока, степень сложности вообще и трудности для данного 

класса. 

3. Обосновать постановку триединой дидактической цели урока, тип и структуру урока 

4. Отбор содержания, форм и методов обучения в соответствии с целью урока. Выделить 

главный этап урока и дать его полный анализ, основываясь на результатах обучения на уроке. 

5. Рационально ли было распределено время, отведенное на все этапы урока? Логичны ли 

«связки» между этими этапами? Показать, как другие этапы работали на главный этап. 

6. Дать оценку успешности достижения цели урока. Обосновать ее: 

- урок высокого уровня целостности, для которого характерны оптимальность отобранного 

содержания, методов и форм учебно-познавательной деятельности, четкая логика построения 

учебного занятия, тесная взаимосвязь, внутренняя и внешняя, всех элементов урока; 
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- урок среднего уровня целостности, для которого характерно наличие незначительных 

упущений, незначительные замечания по макро- и микроструктуре, но цели реализованы 

достаточно оптимально; 

- урок низкого уровня целостности — наличие грубых фактических, логических ошибок, 

несоответствие методов, форм обучения поставленной дидактической цели урока. 

7. Что учитель считает необходимым изменить в этом уроке в будущем, какой опыт 

обобщить? 

8. Все ли потенциальные возможности использованы для обучения, воспитания и развития 

учащихся? 

9. С чем учащиеся ушли с урока, какое продвижение произошло в их знаниях, умениях и 

навыках. 

Учителю необходимо уметь обосновать и оценить самому: 

1. Учебные цели урока, его этапов, отдельных видов работ учащихся по формированию у 

них системы знаний. (Дифференцировано). 

2. Цели формирования целостных ориентаций (воспитательные — в узком значении слова). 

З. Задачи интеллектуального развития учащихся: формирование общеучебных и 

специальных умений, развитие речи, памяти, внимания, мышления, воображения и др. 

(Дифференцировано). 

4. Способы достижения планируемых результатов обучения и развития учащихся. 

(Дифференцировано). 

5. Хронологию и драматургию урока, его этапы. Рациональность использования времени. 

Содержание деятельности учителя и учеников на каждом этапе. (Дифференцировано). 

Обоснование типа и структуры урока. 

6. Ведущие виды деятельности на каждом этапе урока, учебную нагрузку учащихся. 

(Дифференцировано). Необходимость смены видов деятельности и выбора их 

последовательности. 

7. Диагностику тех умений, которые будут развиваться в ходе урока. (Дифференцировано). 

8. Методы и формы получения «обратной» информации о ходе усвоения опорных понятий 

нового материала. 

9. Структуру ведущей деятельности: действия и операции, приемы работы с учебной и 

дополнительной литературой и т. п. 

10. Мотивацию деятельности школьников на каждом этапе урока. (Дифференцировано). 

11. Приемы управления вниманием и поведением школьников. 

12. Типичные затруднения учащихся. Их предвидение и действия и ликвидация этих 

затруднений. 

13. Типичные ошибки школьников. Их предвидение. Методика работы над ошибками. 

Целесообразность профилактических и корректирующих упражнений. (Дифференцировано). 

14. Целесообразность домашнего задания, его характера, вида и объема. Связь домашнего 

задания с содержанием урока, стимулы его выполнения. 

15. Использование ТСО дидактического материала. 

16. Формы, способы и стиль коммуникации учителя с учащимися, а также учащихся между 

собой во время работы. 

Детальный анализ урока создает необходимые предпосылки для 

углубления и расширения собственного педагогического опыта. 

При подготовке к уроку учителю необходимо использовать следующие рекомендации: 

Вчитайтесь в раздел программы, который подлежит изучить на данном уроке. 

Изучите или пересмотрите научный материал для данного раздела, вопроса, темы. 

Представьте мысленно коллектив данного класса, конкретных учеников. 

Сформулируйте замысел урока, ответив на вопрос, чего бы вы хотели в результате урока. 

Представьте путь учеников к этому желаемому результату. 

Выберите из всего арсенала методических приемов самые результативные для этого урока. 

Соразмерьте выбранные приемы со своими возможностями. 



 

 

430 
 

Смоделируйте свои действия на данном уроке. 

Мысленно составьте общую конструкцию урока. 

Зафиксируйте все найденное в плане — конспекте. 

Повторите в словесной форме про себя или шепотом узловые моменты изложения 

материала и спросите себя: «я готов к уроку?» 
 

 

Вопросник 

к  анализу (самоанализу)  урока, ( дидактический аспект) 

дата проведения______________________________________________________________ 

предмет_____________________________________________________________________ 

тема урока____________________________________________________________________ 

учитель_____________________________________________________________________ 

ВОПРОСЫ СПРОЕКТИРОВАНЫ РЕАЛИЗОВАНЫ 

1. Каковы обучающие, 

развивающие и воспитательные 

цели (задачи) урока? 

  

2.  Какова специфика урока? 

Каков его тип ( вид)? 
  

3. Каково место урока в 

изучаемом разделе, теме, курсе? 
  

4. Рациональны ли выбранная 

структура урока и распределение 

времени на отдельных  его 

этапах?  

  

5.    На каком материале или 

этапе урока делается главный 

акцент? 

  

6.    Какие формы обучения 

доминировала на уроке? 

-   фронтальная 

-   подгрупповая 

-   микрогрупповая 

-   парная 

- самостоятельная (инди-

видуальная) 

  

7.   Осуществлялся ли диф-

ференцированный подход на 

уроке? Какими средствами он 

был реализован? 

   

8. Обоснован ли выбор 

методов обучения на 

уроке? Какие методы 

преобладали? 

- наглядные 

- практические 

- словесные  

- исследовательские 

- рефлексивные 
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- проектные 

- игровые и др. 

9. Учитывались возможности 

обучающихся при планировании  

урока? Какие? 

  

10. Каким образом 

предупреждались на уроке 

перегрузки  обучающихся? 

  

11. За счет чего обеспечивалась 

работоспособность детей в 

течение всего урока? 

  

12. Какими средствами 

достигалась  самостоятельность  

детей на  уроке? 

  

13. Обоснованы ли выбранные 

формы проверки и контроля 

знаний обучающихся? 

  

14.   Сколько   детей в классе 

активно  взаимодействовали с 

педагогом на уроке? 

  

15.   Какова специфика 

домашнего задания  и его 

соответствие содержанию урока? 

  

16. Достигнуты ли поставленные  

цели (задачи) ? 
  

17. Какие изменения необходимы 

при подготовке и проведении 

такого типа урока? 

  

 
Карта наблюдения внеурочного занятия 

 

№ Параметры Показатели 

1.  Дата проведения занятия  

2.  Класс  

3.  Педагог  

4.  Тема занятия  

5.  Соответствие темы  интересам  

обучающихся, их возрастным 

особенностям 

 

6.  Заинтересованность  обучающихся в 

тематике предлагаемого внеурочного 

занятия (высокая, средняя, низкая) 

 

7.  Цель занятия  

8.  Направление внеурочной деятельности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное) 

 

9.  Вид внеурочной деятельности  
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(познавательная, игровая, трудовая, досугово-

развлекательная, спортивно-оздоровительная, 

художественное творчество, социальное 

творчество, проблемно-ценностное общение) 

10.  Форма проведения (практикум, экскурсия, 

аудиторное занятие, научная конференция и 

т.д.) 

 

11.  Какие УУД формировались  на занятии 

(личностные, метапредметные, 

предметные)? 

 

12.  Какой уровень результатов внеурочной 

деятельности достигнут? 

 Первый уровень результатов -  

приобретение  социальных знаний 

 Второй уровень результатов - 

получение  опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым 

ценностям общества  

 Третий уровень результатов - 

получение  опыта самостоятельного 

общественного действия 

 

13.  Предложения и замечания  

 
Карта успешности  ученика ____класса ______________________________ 

Умения 

проектирования 

Умения Шкала оценки 

уровня развития 

1 2 3 4 5 

Проблематизация могу выявлять проблемы      

выбираю проблемы путем согласования для 

совместного решения 

     

Целеполагание умею согласовывать цели с другими      

могу ставить цели и добиваться их      

Планирование могу организовать планирование в группе      

могу распределять обязанности в группе      

Поисковые, 

исследовательские 

умею пользоваться интернетом      

умею отбирать нужную информацию      

умею работать самостоятельно      

Коммуникативные умею слушать         

умею сотрудничать в группе      

умею принимать чужое мнение      

Презентационные умею публично выступать      
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могу составить свое выступление самостоятельно      

умею выражать свои мысли      

Рефлексивные могу оценить вклад каждого участника группы      

 могу оценить результаты совместной 

деятельности 

     

 могу проводить самоанализ деятельности      

3.5.2. Методические рекомендации  для работы со слабоуспевающими учащимися 

Признаки отставания - начало неуспеваемости учащихся  

1.Ученик не может сказать, в чем трудность задачи, наметить план ее решения, решить задачу 

самостоятельно, указать, что получено нового в результате ее решения. Ученик не может ответить 

на вопросы по тексту, сказать, что нового он из него узнал. Эти признаки могут  быть обнаружены 

при решении задач, чтении текстов и слушании объяснения учителя. 

2.Ученик не задает вопросов по существу изучаемого,    не делает попыток найти и не читает 

дополнительных к учебнику источников. Эти признаки проявляются при решении задач, 

восприятии текстов, в те моменты, когда учитель рекомендует литературу для чтения. 

3.Ученик не активен и отвлекается в те моменты урока, когда идет поиск, требуется напряжение 

мысли, преодоление трудностей. Эти признаки могут быть замечены при решении задач, при 

восприятии объяснения учителя, в ситуации выбора по желанию задания для самостоятельной 

работы. 

4.Ученик   не   реагирует   эмоционально   (мимикой   и   жестами)   на успехи и неудачи,  не 

может дать оценки своей работе, не контролирует себя. 

5.Ученик не может объяснить цель выполняемого им упражнения, сказать, на какое правило оно 

дано, не выполняет предписаний правила, пропускает действия, путает их порядок, не может 

проверить полученный результат и ход работы. Эти признаки проявляются при выполнении уп-

ражнений, а также при выполнении действий в составе более сложной деятельности. 

6. Ученик не может воспроизвести определения понятий, формул, доказательств, не может, 

излагая систему понятий, отойти от готового текста; не понимает текста, построенного на 

изученной системе понятий. Эти признаки проявляются при постановке учащимся соответ-

ствующих вопросов. 

В данном случае указаны не те признаки, по которым делаются выводы об ученике, а те, которые 

сигнализируют о том, на какого ученика и на какие его действия надо обратить внимание в ходе 

обучения, с тем, чтобы предупредить развивающуюся неуспеваемость. 

Основные способы обнаружения отставаний учащихся  

-наблюдения за реакциями учащихся на трудности в работе, на успехи и неудачи; 

-вопросы учителя и его требования сформулировать то или иное положение; 

-обучающие самостоятельные работы в классе. При проведении самостоятельных работ учитель 

получает материал для суждения как о результатах деятельности, так и о ходе ее протекания. Он 

наблюдает за работой учащихся, выслушивает и отвечает на их вопросы, иногда помогает. 

Основные признаки неуспеваемости учащихся  

1. Наличие пробелов в фактических знаниях и специальных для данного предмета умениях, 

которые не позволяют охарактеризовать существенные элементы изучаемых понятий, законов, 

теорий, а также осуществить необходимые практические действия. 

2. Наличие пробелов в навыках учебно-познавательной деятельности, снижающих темп работы 

настолько, что ученик не может за отведенное время овладеть необходимым объемом знаний, 

умений и навыков. 

3. Недостаточный уровень развития и воспитанности личностных качеств, не позволяющий 

ученику проявлять самостоятельность, настойчивость, организованность и другие качества, 

необходимые для успешного учения. 

Оптимальная система мер по оказанию помощи неуспевающему школьнику  
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1. Помощь в планировании учебной деятельности (планирование повторения и выполнения 

минимума упражнений для ликвидации пробелов, алгоритмизация учебной деятельности по 

анализу и устранению типичных ошибок и пр.). 

2. Дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности. 

3. Стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуаций успеха, побуждение к 

активному труду и др.). 

4. Контроль за учебной деятельностью (более частый опрос ученика, проверка всех домашних 

заданий, активизация самоконтроля в учебной деятельности и др.). 

5. Различные формы взаимопомощи. 

6. Дополнительные занятия с учеником учителя. 

Меры предупреждения неуспеваемости ученика  

1. Всестороннее повышение эффективности каждого урока. 

2. Формирование познавательного интереса к учению и положительных мотивов. 

3. Индивидуальный подход к учащемуся. 

4. Специальная система домашних заданий. 

5 Усиление работы с родителями. 

6. Привлечение ученического актива к борьбе по повышению ответственности ученика за учение. 

Памятка для работающих с неуспевающими учениками  
1.Фамилия, имя, отчество ученика. 

2.Класс. 

3.По каким предметам не успевает. 

4.Поведение ученика. 

5.Причины, которые привели к плохой успеваемости. 

6.Какие средства (дидактические, воспитательные, учебные, внеклассные, дополнительные 

занятия) используют в работе с учеником. 

7.Кто привлечен к работе по преодолению неуспеваемости ученика. 

8.Сколько времени уже длится эта работа. 

9.Какие изменения наблюдаются, есть ли результаты работы 

 

3.6. Оценочные материалы 

Демоверсии итоговых контрольных работ в рамках промежуточной аттестации 

ИКР по алгебре 8а класс   (Демоверсия) 

Пояснительная записка 

1. Назначение КИМа для промежуточной аттестационной работы - оценить уровень овладения 

обучающимися материала учебной программы по предмету.  

2. Подходы к отбору содержания и разработке структуры КИМа 

Контрольно-измерительные материалы по алгебре составлены с использованием следующего 

пособия: Алгебра: дидактические материалы: 8 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. – 

М. : Вентана-Граф, 2015. – 96 с. 

3. Структура и содержание КИМа 
Работа состоит из 8 заданий. Каждое задание требует развёрнутого решения.  

4. Условия: 
- Количество вариантов заданий: 2. 

- Время выполнения работы: 40 минут. 

- Дополнительные материалы и оборудование: при выполнении заданий использование 

калькулятора не разрешается.  

5. Критерии оценки:  
1балл за каждое задание. Максимальное количество - 8 баллов. Оценка «3» - 4-5 баллов; «4» - 6-7 

баллов, «5» - 8 баллов. 
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Эталоны ответов 

№ задания Вариант 1 Вариант 2 

1 3𝑦4

4𝑥5
 

3𝑏3

5𝑎5
   

2 𝑥 − 7

15
 

12

𝑥 + 5
 

3 𝑎2 𝑏3 

4 4,5 4,2 

5 2√𝑎 6√𝑥 

6 ±5 ±2 
7 −1; 4 −1; 7 

8 (1; 6); (−6; −1) (1; 8); (−8; −1) 

 

 

Варианты работ:  

Вариант 1 

1) Сократите дробь  
18𝑥2𝑦8

24𝑥7𝑦4  . 

2) Упростите выражение   
𝑥2−49

3𝑥−24
:

5𝑥+35

𝑥−8
 . 

3) Представьте в виде степени выражение (𝑎−5)3: 𝑎−17 . 

4) Вычислите значение выражения √0,25 ∙ 81 .  

5) Упростите выражение √36𝑎 −  √49𝑎 +  √9𝑎 .   

6) Решите уравнение 2𝑥2 − 50 = 0 .     

7) Решите уравнение 𝑥2 − 3𝑥 − 4 = 0 .    

8) Постройте в одной системе координат графики функций  𝑦 =
6

𝑥
  и 𝑦 = 𝑥 + 5  и запишите 

координаты точек их пересечения. 

 

Вариант 2 

1) Сократите дробь   
21𝑎4𝑏6

35𝑎9𝑏3  . 

2) Упростите выражение   
6𝑥−30

𝑥+8
:

𝑥2−25

2𝑥+16
 . 

3) Представьте в виде степени выражение (𝑏−4)2: 𝑏−11. 

4) Вычислите значение выражения  √0,49 ∙ 36 . 

5) Упростите выражение   √4𝑥 −  √25𝑥 +  √81𝑥 . 

6) Решите уравнение  3𝑥2 − 12 = 0 . 

7) Решите уравнение  𝑥2 − 6𝑥 − 7 = 0 .   

8) Постройте в одной системе координат графики функций  𝑦 =
8

𝑥
  и 𝑦 = 𝑥 + 7  и запишите 

координаты точек их пересечения. 

 

Итоговая контрольная работа в формате по геометрии   8 класс (Демоверсия) 

 

Назначение КИМ 

Итоговая работа предназначена для проведения процедуры оценки качества образования в 

рамках мониторинга образовательных достижений обучающихся 8 классов. Проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта.  
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Документы, определяющие содержание КИМ  

1. Содержание и структура итоговой работы разработаны на основе следующих документов и 

методических материалов: 

-  Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

приказом Минобразования РФ  №1089 от 5.03. 2004 г.; 

-   Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

-   рабочая программа по геометрии для 8 классов. 

2. Работа составлена на основе следующих материалов: 

-  демонстрационный вариант  контрольных измерительных материалов для проведения  в 

2019 году основного государственного экзамена по математике; 

-  ОГЭ. Математика: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов/под ред. И.В. Ященко. 

– М.:  Издательство «Национальное образование»,  2019 (ОГЭ. ФИПИ – школе); 

-  диагностические работы по математике  телекоммуникационной системы СтатГрад. 

 

Время контрольной работы: 40 минут 

Учебники использованные при подготовке теста:  

- Учебник. Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение,2014                                                                                                                                        -  

Тесты по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» А.В. 

Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2014                                                                     - Учебно-

методические пособия:- Рабочая тетрадь по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Ю.А. Глазков, П.М. Камаев. – М.:.  

Итоговая аттестация учащихся 8 класса по геометрии проводится в форме тестирования, 

которое требует от учащихся умения выстраивать логическую цепочку рассуждений, применять 

изученный материал при решении задач, распознавать на чертежах геометрические фигуры  и их 

взаимное расположение.     В тесты включены задания двух видов (с выбором ответа и с кратким 

ответом), которые встречаются в открытом банке задач ГИА и ЕГЭ.  

Характеристика структуры и содержания работы 
          Работа состоит из двух частей:  

Часть 1 состоит из 6 заданий. 

Часть 2 предназначенная  для выявления повышенного и высокого уровня знаний: 2задания. 

 Кодификатор 

№ Декомпозиция содержания 
Позиция 

задания в к/р 

Количество 

заданий 

1 Градусная мера угла, окружности.  1 1 

2 Площадь параллелограмма  2 2 

3 Градусная мера четырехугольника  3 1 

4 Площадь треугольника, трапеции на клетчатой бумаге 4,5 2 

5 Выбор верного утверждения  6 1 

6 Теорема Пифагора. Косинус, синус угла. 8 1 

 

Система оценивания отдельных заданий и всей работы в целом 

         

Таблица 2 
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Уровень сложности Число 

заданий 

Максимальный балл за 

выполнение заданий данного 

уровня сложности 

Базовый (часть 1) 6 6 

Повышенный и высокий (часть 2) 2 4 

Итого: 8 10 

 

Шкала оценивания работы 

Критерий 1 

Для получения положительной отметки необходимо правильно выполнить  8 заданий из части 1 

(не менее 6 - по алгебре, не менее 2 – по геометрии). 

Критерий 2 

«5» -  8 - 10 баллов  

«4» -  6 -7 баллов 

«3» -  3- 5 баллов 

«2» -  менее 3 балла 

Дополнительные материалы и оборудование 

Для выполнения работы необходимы: ручка,  карандаш,  линейка и справочные материалы. 

 

Вариант 1 

 Часть1 

 
№ 1. Какой угол (в градусах) описывает минутная стрелка за 25мин? 

№2. Одна из сторон параллелограмма равна 12, а опущенная на нее высота равна 10. Найдите площадь 

параллелограмма.  

№3. Величина одного из углов равнобедренной трапеции 60° . Найти второй ее острый угол. 

№4. Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1см х1 см 

(см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 
№5. Найдите площадь трапеции, изображенной на клетчатой бумаге с размером клетки 1см х1 см (см. рис.). 

Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 

№6.Какие из следующих утверждений верны? 

1) Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же хорду окружности, равны. 
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2) Если расстояние от центра окружности до прямой равно диаметру          окружности, то эти прямая и 

окружность касаются. 

3) Если радиус окружности равен 2, а расстояние от центра окружности до   прямой равно 3, то эти прямая 

и окружность не имеют общих точек. 

 

Часть2 

№1. Окружность пересекает стороны АВ и АС треугольника АВС в точках К и Р соответственно и 

проходит через вершины В и С. Найдите длину отрезка КР, если АК=18, а сторона АС в 1,2 раза больше 

стороны ВС. 

 №2. В прямоугольном треугольнике АВК гипотенуза АВ равна 13, катет ВК равен 5. Найдите косинус угла А. 

 

 

 

 

ИКР по физике 8а класс (демоверсия) 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов 

 
Вид работы:   годовая контрольная работа 

Учебный предмет: физика 

Класс: 8 

1. Назначение работы 

Оценка  качества  подготовки учащихся  _8___  классов по  физике_, определение уровня 

достижений учащимися планируемых результатов, предусмотренных  ФГОС ___ООО__ по 

предмету ___физика_.                                                                                                         

                                                                                                                
НОО, ООО, СОО                                   учебный 

предмет
                                                                                                        

2. Документы, определяющие содержание и характеристики работы 

˗ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

17.12.2010 г. № 1897) 

˗ Рабочая программа учебного предмета __физика__, составленная на основе  программы 

Филонович, Н. В. Физика. 7—9 классы : рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, 

Е. М. Гутник : учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М.: Дрофа, 

2017 

3. Условия проведения работы, включая дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не требуются.  

Ответы на задания учащиеся записывают в тексте работы //тетради для контрольных работ. 

4. Время выполнения работы 

На выполнение всей работы отводится __42____ минуты без учета времени, отведенного на 

инструктаж учащихся. 

5. Содержание и структура работы 

Работа представлена  _2__ вариантами.  

Варианты работы равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по 

расположению заданий: под одним и тем же порядковым номером во всех вариантах работы 

находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания. 

Работа состоит из __2__ частей. 

Работа состоит из  __11__ заданий: 
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заданий с выбором ответа __7___, заданий с кратким ответом __2___, заданий с развёрнутым 

ответом __2___. 

Работа содержит задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. 

Содержание  работы охватывает учебный материал по  _____физике_________ (предмет), 

изученный в __9__ классах. 

Распределение заданий работы по содержательным блокам (темам) учебного предмета 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ Содержательные блоки Количество заданий  

1. Законы взаимодействия и движения тел 5 

2. Механические колебания и волны. Звук. 2 

3. Электромагнитное поле 1 

4. Физика и методы научного познания.  3 

Всего: 11 

 

 

 

Перечень проверяемых умений представлен в таблице 2. 

Таблица 2. 

 

№ 

п/п 
Проверяемые специальные предметные умения № задания 

1 ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

1.1 Демонстрируют знания о строении вещества 1 

1.2 Анализируют графики изменения агрегатных состояний вещества 2 

1.3 Демонстрируют основы знаний о методах научного познания 7 

1.4 Рассчитывают удельную теплоту плавления вещества по графику 

зависимости Q(m). 

В3 (1 вар) 

1.5 Объясняют зависимость скорости испарения от ветра. В4 (1 вар) 

1.6 Объясняют тепловое действие тока В4 (2 вар) 

2 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

2.1 Демонстрируют знания о том, что значит тело заряжено 

отрицательно или положительно 

3 (1 вар) 

2.2 Демонстрируют знания о взаимодействии электрических зарядов 3 (2 вар) 

2.3 Рассчитывают напряжение по данным показаниям приборов на 

схеме 

4  

2.4 Рассчитывают общее сопротивление участка цепи 4 (2 вар) 

2.5 Демонстрируют знания о направлении магнитных линий 5 

2.6 Рассчитывают силу тока вцепи по графику зависимости Q(t) В3 (2 вар ) 

3 ЭЛЕМЕНТЫ ОПТИКИ 

3.1 Определяют правильный ход луча при отражении 6 (1 вар) 

3.2 Демонстрируют знания о изображениях, полученных с помощью 

собирающих линз 

6 (2 вар) 

4 ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  

4.1 Устанавливают соответствие между приборами и физическими 

закономерностями, лежащими в основе принципа их действия. 

В1 

4.2 Устанавливают соответствие между физическими величинами и 

единицами их измерения  

В2 (2 вар) 

4.3 Устанавливают соответствие между физическими величинами и 

формулами, по которым они определяются 

В2 (1 вар) 
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Приложение 1 

ПЛАН 

демонстрационного варианта 

работы в _8_ классе 

по ___физике______ 

(предмет) 

 

Используются следующие условные обозначения для типов заданий: 

ВО – задание с выбором ответа; 

КО – задание с кратким ответом; 

РО – задание с развернутым ответом. 

Используются следующие условные обозначения для уровней сложности: 

Б – базовый уровень; 

П – повышенный уровень; 

В – высокий уровень. 

 

№ 
Контролируемые элементы 

содержания (КЭС) 

Коды эле-

ментов со-

держания по 

кодификатору 

элементов 

содержания 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(ПРО) 

Тип 

задания 

Уровень 

сложност

и 

Баллы за 

выполнени

е задания 

Часть 1 

1. Тепловые явления 1.1 -1.11 1.1  ВО Б 1 

2. Тепловые явления 1.1-1.11 1.2 ВО П 1 

3. Электризация тел. 

Постоянный ток 

2.1-2.7 2.1 - 2.2 ВО Б 1 

4. Постоянный ток 2.5-2.9 2.3 - 2.4 ВО Б 1 

5. Магнитное  поле.   2.10-2.13 2.5 ВО Б 1 

6. Элементы оптики 2.14-2.17 3.1-3.3 ВО Б 1 

7. Владение основами знаний о 

методах науч- 

ного познания 

1 -2 1.3 ВО Б 1 

Часть 2 

В

1 

Использование физических 
явлений в приборах и техни-
ческих устройствах. 

1-2 4.1 КО Б 2 

В

2 

Физические величины, их 
единицы и приборы для 
измерения. Формулы для 
вычисления 
физических величин. 

1-2 4.2-4.3 КО Б 2 

В

3 

Расчетная задача 
(тепловые, 
электромагнитные 
явления) 

1 -2 1.4, 2.6 РО П 3 

В

4 

Качественная задача 
(тепловые явления, 
электромагнитные явления, 
элементы оптики) 

1-2 1.5 ,1.6, 3.4 РО П 2 

Всего заданий - 10,  из них по типу заданий: с выбором ответа - 7, с кратким ответом – 2, с развернутым 

ответом - 2; по уровню сложности: Б - 8, П - 3.  Максимальный балл за работу - 16. Общее время 

выполнения работы - 45 мин. 
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Приложение 2 

 

Демонстрационный вариант   

 

ИНСТРУКЦИЯ для учащихся (зачитывается учителем)  

 

Ребята! На выполнение контрольной работы по физике отводится 45 минут. Работа состоит 

из двух частей и включает 10 заданий. 

Часть 1 содержит 7 заданий с выбором ответа. К каждому заданию приводится 4 варианта 

ответа, из которых вам нужно выбрать только один и обвести его кружком. 

Часть 2 включает 3 задания. В заданиях В1, В2 требуется установить соответствия 

позиций, представленных в двух множествах и привести краткий ответ в виде набора цифр, 

которые необходимо записать в указанной таблице. В задании В3 требуется решить задачу и 

записать «Ответ» в бланке заданий. Ниже необходимо оформить решение задачи. 

При выполнении работы можно пользоваться черновиком. 

Все записи в работе должны выполняться ручкой. 

Перед выполнением работы занесите свои данные (фамилия, имя) в верхней части бланка 

заданий. 

Желаем успехов! 

 
ТЕКСТ РАБОТЫ 

ВАРИАНТ 1 

Часть 1 

К каждому из заданий 1-7 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Номер 

этого ответа обведите кружком. 

 

1. Вещество сохраняет форму и объем, если находится в  

1) твердом агрегатном состоянии 

2) жидком агрегатном состоянии 

3) твердом или жидком агрегатном состоянии 

4) газообразном агрегатном состоянии 

 

2. На графике показана зависимость температуры вещества от времени его нагревания. В 

начальный момент вещество находилось в твердом состоянии. 

 
Через 10 мин после начала нагревания вещество находилось 

1) в жидком состоянии  

2) в твердом состоянии 

3) в газообразном состоянии 

4) и в твердом, и в жидком состояниях 

 

3. Тело заряжено отрицательно, если на нем 

1) нет электронов 

2) недостаток электронов 

3) избыток электронов 

4) число электронов равно числу протонов 

0 20 40 t, мин 

t, 
0
C 
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4. В цепи, показанной на рисунке, сопротивление R = 3 Ом, амперметр показывает силу тока 2 А. 

 
Показание вольтметра равно 

1) 4 В         2) 6 В         3) 12 В       4) 16 В 

 

5. Магнитная стрелка помещается в точку А около постоянного магнита, расположенного, как 

показано на рисунке. 

 
Стрелка установится в направлении 

1)            2) 

    

3)                                                   4)                                           

 

 

 

 

 

 

6. На рисунке изображено плоское зеркало и падающий на него луч 1. 

 
Отраженный луч 1’ правильно показан на рисунке 

 
 

7. Чтобы экспериментально определить, зависит ли количество теплоты, сообщаемое телу при 

нагреве, от массы тела, необходимо 

А) взять тела одинаковой массы, сделанные из разных веществ, и нагреть их на равное 

количество градусов; 

Б)  взять тела разной массы, сделанные из одного вещества, и нагреть их на равное количество 

градусов; 

В) взять тела разной массы, сделанные из разных веществ, и нагреть их на разное количество 

градусов. 

Правильным способом проведения эксперимента является 

1) А           2) Б              3) В           4) А или Б 

 

V 

A 
R 

S 

A 

N S N S 

N 

S N 

S 
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Часть 2 

При выполнении заданий В1-В2 установите соответствие между содержанием первого и второго 

столбцов. Для этого каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. 

Впишите в таблицу внизу задания цифры – номера выбранных ответов.  

 

8. Установите соответствие между техническими устройствами (приборами) и физическими 

закономерностями, лежащими в основе принципа их действия. 

ПРИБОР 

А) вольтметр 

 

Б) рычажные весы 

 

В) электроплитка 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

 

1) взаимодействие магнитных полей 

2) тепловое действие тока 

3) давление жидкости передается одинаково по 

всем направлениям 

4) условие равновесия рычага 

5) магнитное действие тока 

 

9. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти 

величины определяются. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) сила тока 

Б) напряжение 

В) сопротивление 

 

ФОРМУЛЫ 

 

1) IU       2) 
I

U
        3) qt        4) 

q

A
          5) 

t

q
 

 

При выполнении задания В3 ответ (число) надо записать в отведенное место после слова «Ответ», 

выразив его в указанных единицах. Единицы физических величин писать не нужно. Ниже 

привести полное решение задачи. 

 

В3. На рисунке представлен график зависимости количества теплоты, полученного телом при 

плавлении, от массы тела. Все тела одинаковы по составу вещества. Определите удельную теплоту 

плавления этого вещества. 

 
Ответ: ______________ (кДж/кг) 

 

Часть 3 

Для ответа на задание В4 используйте место ниже задания. Запишите сначала ответ, а затем его 

пояснение. 

А Б В 

   

А Б В 
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В4.  В какую погоду быстрее сохнет мокрое белье: в сухую или в ветреную при прочих равных 

условиях? Ответ поясните. 

  

ИКР по химии 8а класс 

Пояснительная записка. 

         Промежуточная аттестационная работа по химии для 8 – х классов составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по химии, а также авторской программы 

О.С.Габриеляна, соответствующей федеральному компоненту государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования и допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. (О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений – 2-е издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 

2012.) Авторской программе соответствует учебник: «Химия 8 класс» О.С.Габриелян – 

рекомендовано Министерством образования и науки РФ / 17-е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 

2011. 

        Аттестационная работа по химии составлена в форме ОГЭ (базовый уровень) и содержит 10 

вариантов. 

        Каждый вариант состоит из 19 заданий (А1 – А19) с выбором ответа: к каждому заданию 

предлагается 4 варианта ответа, один из которых правильный. Задания  различаются по их 

назначению и уровню сложности. 

 

         Задания базового уровня проверяют усвоение наиболее важных элементов содержания  курса 

химии 8 класса: знание языка науки, основных химических понятий, строение атома, простые и 

сложные вещества, степень окисления, виды химической связи, принадлежность веществ к 

различным классам неорганических соединений, их классификация и химические свойства. 

      В работе также представлена задача на нахождение массовой доли химического элемента в 

веществе. 

 

       Верное выполнение каждого задания оценивается 1 баллом. Максимальное количество 

баллов – 19 баллов. 

 

       Оценивание учащихся. 

Оценка «5» ставится, если учащийся набрал от 15 до 19 баллов. 

Оценка «4» ставится, если учащийся набрал от10 до 14 баллов. 

Оценка «3» ставится, если учащийся набрал от 5 до 9 баллов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся набрал менее 4 балло 

 
Вариант  1 

 

Часть 1 

 
   При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером выполняемого вами 

задания ( А 1 – А 19 ) поставьте знак « х » в клеточку, номер которой соответствует номеру 

выбранного вами ответа. 

         
А1. Электронная  конфигурация 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

3 
соответствует: 
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         1) Li           2) K          3) AL           4) P  

 

А2. Заряд ядра атома фтора равен: 

         1) +15        2) +17       3) +9            4) +7 

 

А3. В порядке возрастания атомного радиуса химические элементы расположены в ряду: 

         1) Be, B, C, N 

         2) Rb, K, Na, Li 

         3) O, S, Se, Te 

         4) Mg, AL, Si, P 

 

А4. Путем соединения атомов одного и того же химического элемента образуется связь: 

         1) ионная                                                        

         2) ковалентная полярная                             

         3) ковалентная неполярная 

         4) водородная 

 

А5. Степень окисления брома в соединениях  Br2O7  и  MgBr2  соответственно равна: 

         1) -7  и +2                              

         2) +7 и -1                                

         3) +2 и -2 

         4) -7  и +1 

 

А6. Степень окисления серы в соединении  FeSO4  равна: 

         1) -1            2) +2           3) +6            4) -2 

 

А7. Какое из указанных уравнений соответствует реакции обмена? 

          1) Mg + CuSO4 = MgSO4 + Cu 

          2) CaO + CO2 = CaCO3 

          3) AgNO3 + NaCL = AgCL + NaNO3 

          4) Zn(OH)2 = ZnO + H2O 

  

А8. В реакции   Ca (OH)2 + CO2 = …      образуется: 

          1) СаО                                       

          2) Н2СО3                                                     

          3) СаСО3 + Н2 

          4) СаСО3 + Н2О   

 

А9. В уравнении реакции между алюминием и кислородом коэффициент перед формулой оксида  

       алюминия равен: 

          1) 1            2) 2             3) 3              4) 4 

 

А10. Расставьте коэффициенты в уравнении   NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O . 

         Сумма коэффициентов равна: 

          1) 1           2) 2              3) 5               4) 6 

 

А11. В химическом уравнении   Са + Н2О = Y + H2     вещество  Y – это: 

          1) CaH2                                        

          2) O2                                                                  

          3) Ca (OH)2 

          4) CaO 
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А12. В химическом уравнении   Fe + AgNO3 = X + Y   вещества   X  и  Y  – это соответственно: 

 

          1) H2O и HNO3                          3) Fe(NO3)2  и  Ag 

          2) Ag2O  и  FeN                         4) реакция не идет 

 

А13. К гидроксидам относится вещество, формула которого: 

          1) Mg(NO3)2                                3) MgCL2 

          2) Mg(OH)2                                  4) MgO    

 

А14. Магний при комнатной температуре вступает в реакцию с: 

         1) хлороводородной кислотой  

         2) гидроксидом натрия 

         3) хлоридом калия 

         4) водородом   

 

А15. Оксид серы ( VI ) взаимодействует с каждым из двух веществ: 

          1) вода и соляная кислота 

          2) кислород и оксид магния 

          3) оксид кальция и гидроксид натрия 

          4) вода и медь 

 

А16. Раствор гидроксида натрия реагирует с: 

          1) оксидом серы ( IV ) 

          2) нитратом кальция 

          3) углеродом 

          4) оксидом меди ( II ) 

 

А17. Раствор соляной кислоты реагирует с: 

          1) серебром 

          2) водородом 

          3) оксидом кремния ( IV ) 

          4) оксидом меди ( II ) 

 

А18. В реакцию с карбонатом калия вступает 

          1) оксид кальция 

          2) гидроксид цинка 

          3) магний 

          4) хлорид бария 

 

А19. Массовая доля азота в нитрате кальция равна: 

          1) 9,3 % 

          2) 17,1 % 

          3) 34,2 % 

          4) 39,4 % 

 

                                                          ИКР по ОБЖ за курс 8 класса 
Инструкция для обучающихся. 

 На выполнение итоговой диагностической работы по ОБЖ в  8  классе отводится 45 минут.  

Диагностическая работа состоит из трех частей, которые различаются по форме заданий, степени 

сложности и количеству заданий  

Часть А содержит задания с выбором ответа;  

Часть В Выберите три верных ответа из шести предложенных.  
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Часть С . содержит ситуационные задачи 

К каждому из заданий с выбором ответа Части А предлагается   несколько вариантов ответов. 

Один только правильный 

Ответы на задания части С  формулируются и записываются  учащимися самостоятельно в 

развернутой форме 

Система оценивания выполнения заданий и контрольной работы в целом  

Каждое правильно выполненное задание Части А оценивается 1 баллом. Задание считается 

выполненным верно, если ученик выбрал (отметил) номер правильного ответа. 

Задание считается невыполненным в следующих случаях: 

 а. указан номер неправильного ответа;  

б. номер ответа не указан.  

При выполнении заданий части В  с кратким ответом выберите три верных ответа из шести 

предложенных.  

За полный правильный ответ на каждое из заданий ставится 3 балла. Если в заданиях допущена 

одна ошибка, то ответ оценивается в 2 балл, если допущены 2  - 1 балл,3 ошибки    ставится 0 

баллов.  

Правильно выполненное задание Части С   оцениваются  5 баллами  в зависимости от полноты и 

правильности ответа 

Для прохождения тестирования учащиеся должны иметь: 

-письменные принадлежности 

Во время проведения тестирования недопустимо: 

-использование смартфонов, телефонов, планшетных компьютеров и др. электронной техники. 

-оказание помощи со стороны 

Итоги тестирования определяются по числу правильных ответов на все вопросы.  

Вся работа оценивается 26 баллами 

 

Эталон ответов и критерии оценивания итоговой диагностической работы   ОБЖ 8 кл.  

Часть А 

вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1вариант а д б д а г в д д в д а г а б 

2вариант а д а д б а д в а б д д г г а 

 

Часть В 

 В1 В2 

Вариант 1 1,2,6 1,2,5 

Вариант 2 2,3,4 1,5,6 

Часть С  1вариант 

 

С1 У товарища, стоявшего у огня, вдруг загорелась штанина. Огонь начал подниматься к 

куртке. Товарищ в панике начинает бегать вокруг. Что делать? 

Остановить его — беготня и паника не помогут, а любое движение воздуха или ветер еще больше 

разожгут пламя, которое быстрее распространится по одежде. Можно набросить на горящего 

человека кусок плотной ткани (одеяло, пальто). Это прекратит доступ кислорода и горение 

прекратится. Когда пламя будет потушено, вызвать «скорую помощь». До прибытия медицинской 

службы охлаждать обожженные участки тела пострадавшего холодной водой. 

Часть С   2 вариант 

С1. Даша и Катя провели на открытом солнце целый день. Долгое времяпрепровождение на 

солнце, привело к беде. Солнечному удару. Что необходимо делать? 
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При солнечном или тепловом ударе первая помощь должна быть оказана немедленно. 

Пострадавшего следует уложить в тени или же в холодном помещении, освободить шею и грудь 

от стесняющей одежды, положить холодные компрессы на голову, шею и область груди. Если 

человек в сознании, то ему желательно дать какой-нибудь холодный напиток, лучше всего 

минеральную воду. Во всех случаях следует срочно вызвать врача. 

Критерии оценки  

25-26  баллов – «5»;  

17-24баллов – «4»; (85%) 

10-16    баллов – «3»; (60%) 

0-9  баллов – «2».(35%) 

                          
 

 

 

 

 

Вариант 1 

Часть А .Каждому заданию даны  варианты ответов, из которых только один   правильный 

 

1.Промышленные аварии с выбросом опасных веществ, пожары, взрывы, аварии на 

транспорте: железнодорожном, автомобильном, морском и речном –это... 
А) ЧС техногенного характера;   Б) происшествие;   В) авиакатастрофа; 

Г) бедствие;    Д) отключение электричества. 

 

2. Назови основные внешние причины возникновения ЧС. 

А) стихийные бедствия; 

Б) неожиданное прекращение подачи электроэнергии, газа; 

В) терроризм;    Г) войны;     Д) верно всё. 

 

3. Что делать для защиты от отравляющих веществ при аварии? 

А) открыть окна и двери; 

Б) использование индивидуальных средств защиты и убежищ с изоляцией;  

В) спрятаться на остановке;    Г) ничего не делать;      Д) такие аварии безопасны. 

 

4. Как характеризуют последствия катастрофы? 

А) число погибших во время катастрофы;     Б) число раненых; 

В) экономические последствия;     Г) материальный ущерб;     Д) все ответы верны. 

 

5.Что должен уметь делать человек в случае автономного существования в природных 

условиях? 

 

А) уметь действовать в различных природно-климатических условиях; 

Б) петь;    В) танцевать;      Г) управлять вертолётом;      Д) не знаю. 

 

6. Что должно входить в состав аварийной аптечки? 

А) стерильные бинты, книги, рюкзак;    Б) бинт, топор, сковорода; 

В) антибиотики, салфетки, гвозди, молоток; 

Г) индивидуальные перевязочные пакеты, простые инструменты (шприц,  

ножницы), жгут, бинты;      Д) все ответы верны. 

 

7. Повреждение тканей, вызванное воздействием низких температур – это… 

А) кровотечение;    Б) ушиб;    В) отморожение;     Г) перелом;    Д) гематома. 
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8. При оказании первой медицинской помощи нужно: 

А) унести пострадавшего;    Б) обработать травмированные участки тела; 

В) увезти пострадавшего в больницу;    Г) не допустить травматический шок; 

Д) все ответы верны. 

 

9. Вести здоровый образ жизни помогают: 

А) закаливание;   Б) физические упражнения;   В) правильное питание; 

Г) массаж;     Д) все ответы верны. 

 

10. Какая температура воды поможет охладиться летом?  

 

А) 10-15 градусов С;    Б) 15-20 градусов С;    В) 20-25 градусов С;    

 Г) 25-30 градусов С;     Д)   любая температура. 

 

          11. Назови признаки отравления: 
               А) сильная рвота;    Б) головная боль;     В) сильная боль в области живота; 

             Г) возможная потеря сознания;     Д) все ответы верны. 

 
12. Чем можно отравиться в лесу во время похода? 
А) ядовитыми грибами и ягодами;         Б) одуванчиком; 

В) луком медвежьим;     Г) цикорием;      Д) подорожником. 

 

13. Зачем нужно закаляться? 

А) не знаю;    Б) для улучшения памяти;      В) для снижения обмена веществ; 

Г) повышает устойчивость организма к неблагоприятным условиям;     Д) для аппетита. 

 

14. Как помочь пострадавшему при утоплении? 

А) удалить воду из лёгких и желудка, сделать искусственное дыхание;  Б) уложить в тени; 

В) убегать от пострадавшего;   Г) позвонить в милицию;    Д) спеть песню. 

15. Какие заболевания вызывает проникающая радиация? 

А) ОРЗ;   Б) лучевая болезнь;     В) грипп;     Г) ангина;      Д) ОРВИ. 

 

Часть В. Выберите три верных ответа из шести предложенных.  

 В1 По каким приметам можно определить стороны горизонта?  

1)   По таянию снега на склонах оврага.      2)    По пологой стороне муравейника.  

 3)  По наклону дерева.                                   4)    По грибам рядом с деревом.  

  5) По направлению звериной тропы.          6)    По годичным кольцам на пнях.  

                 
В 2  Вы находитесь дома. Неожиданно вы почувствовали подземные толчки, задребезжали 

стёкла, посуда. Времени, чтобы выбежать из дома, нет. Что вы будете делать?      
1)  Отключу электричество, газ, воду.               2) Займу безопасное место в проёме дверей.  

 3)     Позвоню в аварийную службу.                  4)  Упакую документы.  

 5)  Отойду от окон и предметов мебели, которые могут упасть.    6)  Укроюсь в ванной комнате. 

 

Часть С ситуационные задачи 

С1 У товарища, стоявшего у огня, вдруг загорелась штанина. Огонь начал подниматься к 

куртке. Товарищ в панике начинает бегать вокруг. Что делать? 
 

Зачет по учебному предмету «Экология Вологодской области». 
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Обучающиеся 7а и 8а класса получают зачет при условии выполнения проекта «Экология 

жилища». 

Цель проекта : формирование понятия о значимости устройства жилища для человека. 

Задачи проекта: 

1. Изучить литературу по теме «Экология жилища». 

2. Выбрать объект для создания проекта (кухня, спальня, гостиная, прихожая, санузел, уборка в 

доме, стирка в доме и т.п.). 

3. Изучить традиции обустройства жилища. 

4. Сделать выводы об оптимальном устройстве жилища или организации уборки, стирки и их 

значении для здоровья человека. 

 

Зачет по учебному предмету «География Вологодской области». 

Обучающиеся получают зачет, выполнив тест, не менее, чем на 50% 

ДЕМОВЕРСИЯ ТЕСТА 

Прочитайте задание, подумайте, выберите в предложенных ответах один правильный и 

соответствующую букву впишите в таблицу на отдельном листе. За каждый правильный ответ – 1 

балл 

1. В состав какого экономического района входит Вологодская область? 

А. Центральный  

Б. Северо-Западный 

В. Северный 

Г. Поволжье 

2. Какую продукцию НЕ производят машиностроительные предприятия Вологодской области? 

А. Дорожные машины 

Б. Подшипники 

В. Оптические приборы 

Г. Картофелеуборочные комбайны 

3. Выберите верное утверждение о Вологодской области: 

А. Овцеводство является отраслью специализации области 

Б. Основными зерновыми культурами являются: пшеница, ячмень, овес, кукуруза 

В. Молочные продукты производятся только для внутреннего рынка области 

Г. Предприятия области производят на экспорт ткани и одежду изо льна 

4. Укажите группу, в которой перечислена продукция, выпускаемая ОАО «Северсталь»? 

А. Чугун, сталь, прокат 

Б. Серная кислота, кокс, чугун 

В. Кокс, азотные удобрения, прокат 

Г. Сталь, чугун, серная кислота 

5. На западе вологодской области проживают представители фино-угорских племен – это… 

А. Вепсы 

Б. Манси 

В. Коми 

Г. Эвенки 

6. В структуре импорта Вологодской области преобладает продукция: 

А. Лесопромышленного комплекса 

Б. Машиностроения 

В. Металлургии 

Г. Химической промышленности 

7.  Естественный прирост населения Вологодской области… 

А. Отрицательный 

Б. Положительный 

В. Равен нулю 
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8. Туристические фирмы разных районов Вологодской области разработали рекламные слоганы для 

привлечения туристов . Установите соответствие между слоганом и городом. Запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

А. Соверши путешествие в Новогоднюю 

сказку на родину Деда Мороза 

Б. Посетите уникальный музей кружева 

1) Череповец 

2) Великий Устюг 

3) Вологда 

4) Тотьма 

9. Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения  в них численности населения. 

Запишите получившуюся последовательность цифр в таблицу 

1) Великий Устюг         2)   Вологда         3)  Белозерск 

 

10.  «Северсталь» - металлургический комбинат полного цикла – уникален по своему 

географическому положению. До его строительства (1950 г.) мировая практика знала только 

традиционную схему размещения подобных предприятий: в районах добычи железной руды, или в 

районах каменноугольных бассейнов. На территории Вологодской области таких месторождений 

нет.   

 

Напишите три фактора, определяющие  размещение  такого  предприятия в г. Череповец. 

 

11. Под цифрами 1 – 5 выпишите пропущенные слова. 

 

Вологодская область входит в состав ___1___ федерального округа. На западе она граничит 

___2___ областью, а на севере с ____3____ областью.  С севера на юг область пересекает  __4___  , 

соединяющая Вологду с Москвой и Архангельском. Наибольшее значение для внешних связей 

области имеет ___5___, соединяющий Балтийское и Каспийское моря. 

 

12. Назовите памятники природы, обозначенные буквами. В бассейне какой реки Вологодской 

области они расположены? 

 

А.                   Г. 

 

 

 

 

 

 

Б. 

 

                                                                                                 Д. 

 

 

 

В. 
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Зачетная работа по географии Вологодской области 

Ученика  9 «__» класса     Фамилия, имя ___________________________________________ 

 

Таблица для записи ответов 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ответ         А Б    

  

 

Задание 10. (3 балла) 

1. _____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Задание 11. (5 баллов) 

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4. ____________________________________________ 

5. ____________________________________________ 

 

Задание 12. (6 баллов) 

Памятники природы: 

А. _____________________________________ 

Б. ______________________________________ 

В. ______________________________________ 

Г. ______________________________________ 

Д. ______________________________________ 

Река: ___________________________________ 

 

Тест по географии Вологодской области 

Инструкция по проверке 

Таблица для записи ответов 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ответ  В Г Г А А Б А А Б 3 1 2 

  

 

Задание 10. (3 балла.) 

1. Череповец находится на пересечении транспортных путей 

2. Близость к районам потребления металла 

3. Наличие источника водоснабжения (Рыбинское водохранилище) 
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Задание 11. (5 баллов) 

1. Северо-Западного 

2. Ленинградской 

3. Архангельской 

4. Северная железная дорога 

5. Волго-Балт 

Задание 12. (6 баллов + 1 дополнительный балл, если названы все объекты) 

Памятники природы:  

А. Камень Лось 

Б. Геологическое обнажение Опоки 

В. Мыс Бык 

Г. Водопад Васькин ключ 

Д. Фонтанирующий источник 

Река:  Сухона 

 

Максимальный балл:  24 

 

Зачет по учебному предмету «Литература Вологодского края». 

Обучающиеся 5а класса получают зачет при условии выполнения и защиты проекта. 

Примерная тематика проектов 

 

1.Устное народное творчество Вологодского края. Малые фольклорные жанры. 

2. Стихи и рассказы вологодских авторов о добрых делах людей 

3. Стихи и рассказы писателей-земляков о детях – сверстниках 

4. «На мудрый бабушек и дедушек совет - добрый и ответ» 

5. Забавные стихи и рассказы вологодских авторов 

6. Вологодские авторы о трусости и героизме. 

7. Поэт Н. Рубцов о себе и своей «малой» родине. 

 

Зачет по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Обучающиеся 5а класса получают зачет, выполнив тест, не менее, чем на 50%. 

Демоверсия теста. 

1 раздел. Величие многонациональной российской культуры. 

1.1 Кто из знаменитых людей работал в области астрономии? 

А) К. Станиславский 

Б) И. Репин 

В) М. Ломоносов 

1.2 Кто из знаменитых людей писал музыку? 

А) И. Кулибин 

Б) К. Брюллов 

В) Д.Шостокович  

1.3 Кто самый известный иконописец в России? 

А) И. Репин 

Б) А. Рублев 

В) К. Брюллов 

2 раздел. Человек - творец и носитель культурных ценностей. 
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2.1.  Найди соответствие пословиц. 

А) Рана от языка не заживает 

Б) Не ройся на дне мешка - не вспоминай прежних обид 

В) Не тот друг, кто на празднике гуляет, о тот, кто в беде помогает 

1. Настоящий друг не ждет, когда его на помощь позовут – сам приходит 

2. Слово не воробей,  вылетит - не поймаешь 

 3. Кто старое помянет - тому глаз вон 

2.2.  В какой пословице заложено нравственное качество «справедливость» 

А) Суди о человеке по его труду 

Б) Дерево держится корнями, а человек - друзьями 

В) Песня любит хорошего исполнителя, а человек – справедливого ценителя 

2.3.  Выбери качества нравственного человека       

А) корысть                Б) милосердие        В) мстительность                      Г) бескорыстие Д)    

жадность    Е) всепрощение        Ж) злоба             З) патриотизм 

3 раздел. Береги землю родимую, как мать любимую      

3.1 Выбери литературного героя, который защищает Родину 

А) Дюймовочка 

Б) Никита Кожемяка 

В) Аленушка  

Г) Соловей-разбойник 

Д) Герда 

Е) Алеша Попович   

3.2 Сергий Радонежский   благословил  полководца 

А) Александра Невского  

Б) Дмитрия Донского  

 Г) Иллариона Кутузова 

3.3 Назови имя женщины, которая приняла участия в сражениях с Наполеоном 

А) Галина Уланова 

Б) Софья Ковалевская 

Г) Надежда Дурова 

4 раздел.  В труде красота человека 

4.1 Выбери сказку о труде 

А) 12месяцев С. Маршак 

Б) Аленький цветочек А. Аксаков 

В) Гадкий утенок Г. Андерсен 

5 раздел. Плод добрых трудов славен 

5.1 Продолжи предложение. Пророк Мухаммад очень много… 

А) читал 

Б) занимался физическим трудом 

 В) занимался переводом иностранной литературы 

6 раздел. Бережное отношение к природе 

6.1 Кто из государственных деятелей подписал указ, в котором запрещается самовольная вырубка 

леса? 

А) Екатерина 2 

Б) Петр 1 

В) Николай 2 

 7 раздел. Семья - хранитель духовных ценностей.  

7.1   Продолжи пословицы о семье 

А) В семье разлад, так и … 

Б) Вся семья вместе, так и … 

В) Семейное согласие … 

7.2  Эта книга о семейных ценностях 
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А) «Книга о здоровой и вкусной пище» 

Б) «Домострой» 

В) «Книга садовода» 

8 раздел. Культурное наследие христианской Руси 

8.1 На Руси христианство распространялась под влиянием 

А) Франции 

Б) Византии 

Г) Китая 

8.2 Христианство пришло на Русь 

А) 1088г. 

Б) 988г. 

В) 910г. 

8.3 Христианство пришло на Русь во время правления  

А) кн. Ольги 

Б) кн. Владимира 

Г) кн. Ярослава 

8.4 Славянский алфавит создали 

А) Ярослав Мудрый 

 Б) Дмитрий Донской 

 В) Кирилл и Мефодий 

8.5 С чьим именем связано книгопечатание на Руси 

А) кн. Владимиром 

Б) святителем Стефаном Пермским 

Г) Антонием Печерским 

8.6 Послушаем звон колоколов… 

Благовест – это 

А) погребальный звон 

Б) звон во все колокола 

В) мерные удары в один из больших колоколов 

9 раздел. Культура Ислама 

9.1 Где возник  Ислам? 

А) Крымском полуострове 

В) Командорских  островах 

Г) Аравийском  полуострове 

9.2  В мечетях преобладают украшения, изображающие  

А) человека 

 Б) животное 

Г) орнамент 

10 раздел. Иудаизм и культура 

10.1 Тора -  главная книга у  

А) христиан 

Б) буддистов 

В) иуд аистов 

11 раздел. Культурные традиции буддизма 

11.1 Где Буддизм зародился? 

А) в России 

Б) в Индии 

В) в Египте 

11.2 Танка - традиционное искусство 

А) христиан 

Б) мусульман 

В) буддистов 
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12 раздел. Забота государства о сохранении духовных ценностей 

12.1 Храм Христа Спасателя построен в честь победы 

А) в Отечественной войне  1812г. 

Б) в честь ледового побоища 

В) в честь Отечественной войны 1941-1945гг. 

Ответы к тестам 

Раздел 1. 

1.1 -В, 1.2-В, 1.3-Б 

Раздел 2. 

2.1. – А, 2- Б, 3, В- 1; 2.2. В; 2.3. Б, Г, Е, З 

Раздел 3.  

3.1.Б, Е; 3.2. Б; 3.3. В;  

Раздел 4.  

4.1. А 

Раздел 5. 

5.1. А 

Раздел 6  

6.1. Б 

Раздел 7 

7.1а) так и дому не рад; б) так и душа на месте; в) всегда дороже;  7.2. В 

Раздел 8 

8.1. Б; 8.2. Б 

 

Зачет по факультативному курсу «Мои права» (5а класс) 

 

Чтобы по изучению курса ученик получил отметку «Зачет», он должен выполнить и 

защитить проект из перечня: 

Темы  проектных и творческих работ: 

№ 1  Модель « Право в нашей жизни» 

№ 2  Проект «Моя крепость» 

№ 3  Проект «Что делать если…» 

№ 4  Проект «Моя семья» 

№ 5  Проект «Школа будущего» 

№ 6  Проект «Народная мудрость» 

№ 7  Модель «Как защитить свое право» 

№ 8  Модель «Общественное мнение» 

№ 9  Проект «Правила спора» 

№ 10  Модель «Права человека» 

№ 11  Модель «Права и обязанности». 

 

 

 


