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I раздел программы «Целевой» 

 

1.1.Пояснительная записка 

 
 Основная образовательная программа основного общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного  общего образования к структуре основной  
образовательной программы (ООП)  (далее — Стандарт), на основе Примерной 

образовательной программы основного общего образования, анализа деятельности 
учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими 

комплектами, используемыми в МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца». Она определяет  
содержание, организацию образовательного процесса на уровне основного общего 
образования и  направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения 

подростков, формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования  МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца»  составляет пять лет. 
Основная образовательная программа основного общего образования реализуется  

через урочную и внеурочную деятельность. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное. 
Программа адресована: 

учащимся и родителям: 
 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ о достижении каждым обучающимся образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

учителям: 
 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

администрации: 
 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы; 
 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учеников, родителей, администрации и др.); 

учредителю: 
 для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 
 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

В основу разработки данной основной образовательной программы ОУ положена 
одна из ведущих идей федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения (ФГОС) – идея общественного договора. Она реализуется через работу 
Управляющего совета учреждения, равноправными участниками которого являются 
ученики старших классов, родительская общественность, представители администрации и 

педагогического коллектива школы. 
В программе также учтены школьные традиции внеклассной и воспитательной 

работы, возможности сельской   среды, социальных партнёров, запросы учащихся и 



родителей в сфере образования, профессиональный уровень педагогов, особенности 
материально-технической базы. 

Миссию школы мы видим в формировании интеллектуального потенциала общества 

и создание благоприятных условий для развития личности обучающихся. 
Основная образовательная программа  направлена на создание условий для 

развития  внутренних потенциальных возможностей личности, необходимых для 
успешной  социализации обучающихся. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  
— 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 здоровья;  
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 
— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися; 
— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 
на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для её 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, 
их профессиональных склонностей; 

— организация проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

интеллектуальных и творческих мероприятий; 
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; 

— социальное проектирование и профессиональная ориентация обучающихся, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования; 

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

ООП  основного общего образования прежде всего опирается  на базовые 

достижения младшего  школьного возраста, а именно: 
-  наличие у младшего школьника культурных  предметных и универсальных 

средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в 
коллективных формах, решать как  учебные, так и внеучебные задачи; 



- способность к инициативному поиску построения средств выполнения  
предлагаемых  учителем заданий и  к пробе их применения; 

-   сформированность адекватной и автономной самооценки учебных  достижений; 

- освоенность  самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесение 
средств, условий и результатов выполнения задания; 

-  наличие содержательного и бесконфликтного  участия выпускников начальной 
школы в совместной  учебной работе  с одноклассниками как под руководством учителя 
(общеклассная  дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая 

работа); 
- желание  и умение  учиться, как способности человека обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему не достает для решения поставленной задачи, находить 
недостающие знания и осваивать недостающие умения. 

Кроме этого, ООП основного общего  образования разработана в соответствии  с   

возрастными возможностями подросткового возраста, которые включают в себя: 
- возникновение нового  отношения  к учению – стремление  к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности  в учении: желание  ставить цели и планировать ход 
учебной  работы, потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение 
внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 

проявления  сверстниками и взрослыми; 
- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: 

обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для 
уважаемых подростком  людей, для общества; 

-  становление принципиальной личной склонности подростка  к изучению того 

или иного  предмета, знание цели  изучения  предмета, возможность  применения  
результатов обучения в решении практических, социально  значимых задач; 

- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою 
активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

- потребность равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, 

доверительного отношения со стороны взрослых; 
- общение со сверстниками  как самостоятельной  сферы  жизни, в которой 

критически осмысляются нормы этого общения; 
- проявление интереса к собственной личности, появление стремления  к 

неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появление 

сопротивления, стремления к  волевым усилиям, перерастающее  иногда в свои 
негативные варианты; 

- пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром  
социальных отношений; 

-  становление поведения  подростка  поведением для себя, осознание  себя как 

некое целое. 
Основная образовательная 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 ступени 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»; 
— 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. 



Реализация  основной образовательной программы основной общего 

образования  осуществляется в следующих видах деятельности подростков: 

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах 

(включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, 
возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 
- индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуальных 

образовательных маршрутов (программ); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 
социально значимого продукта; 

- учебно-исследовательской деятельности; 
- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 
- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, самоизменение. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход.  Системно-деятельностный подход предполагает ориентацию 

на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где развитие 
личности обучающегося на основе усвоения универсальных  учебных действий, познания 
и освоения мира составляет цель и основной результат образования. 

Основным результатом образовательной деятельности должен стать комплекс 
компетентностей обучающегося в таких областях деятельности, как интеллектуальная, 

коммуникативная, информационная, чтобы выпускник мог всегда самостоятельно решать 
возникающие проблемы в различных сферах жизни. Поэтому приоритетным для основной  
ступени образования является создание условий для развития  компетентностей. 

Компетентность – это свойство личности, которое подлежит целенаправленному 
формированию в процессе обучения, воспитания и развития и социализации. В структуре 

любой компетентности выделяют следующие компоненты: знания, позитивные 
отношения к ним, готовность к применению знаний и опыт их успешного применения. 
Компетентность включает в себя целый комплекс способностей, навыков и знаний: 

продуктивное предметное мышление, двигательные и умственные навыки, знания, 
интуицию, мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие 

установки. 
Условиями для становления необходимых компетентностей являются : 

 развитие познавательной мотивации обучающихся; 

 содержательная интеграция разных предметных областей; 

 установление необходимого баланса теоретической и практической составляющих 

содержания образования; 

 побуждение и поддержка детских инициатив во всех  видах деятельности; 

 совершенствование  навыков общения и сотрудничества; 

 поддержка оптимистической самооценки школьников и уверенности в себе; 

 расширение опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах деятельности; 

 формирование учебной самостоятельности. 
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. 

Задача педагогов, решаемая в ходе реализации данной программы,– создать 

условия для развития умений: 

 учиться, т.е. решать проблемы в сфере учебной деятельности, в том числе определять 
цели познавательной деятельности, выбирать необходимые источники информации, 
находить оптимальные способы добиваться поставленной цели, оценивать полученные 

результаты, организовывать свою деятельность, сотрудничать с другими учениками;  

 объяснять явления действительности и их сущность, причины, взаимосвязи и их 



сущность, используя соответствующий научный аппарат;  

 ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни: экологических, 

политических, межкультурного взаимодействия и иных;  

 ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры и 
мировоззрения;  

 решать проблемы общие, для различных видов деятельности: коммуникативные, поиск и 
анализ информации, принятие решений, организация совместной деятельности и т.п.; 

 решать проблемы, связанные с выбором индивидуальной образовательной траектории и 
профиля обучения в старшей школе; 

 решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей.  
Системно-деятельностный подход обуславливает субъектную позицию обучающегося 

как активного участника образовательного процесса. 
Задачи обучающегося: 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их 
решения; 

 развивать понятийное и критическое мышление; 

 принимать самостоятельные аргументированные решения; 

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных 
видах деятельности; 

 вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, 
личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

 понимать принципиальную ограниченность знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 
Вышеназванные задачи решаются через организацию следующих видов 

деятельности: 

-учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том 

числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа, разновозрастное 
сотрудничество); 

-индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 
-творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 
-трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, 

в социально значимых трудовых акциях); 

-спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 
различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях); 

-социально-значимая деятельность. 
Образовательный процесс  строится на следующих    принципах: 

• ориентация школьного образования на достижение выпускниками  9 класса требований 

стандарта основного общего образования;  
• реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом его 

способностей, уровня развития, прилежания; 
• преемственность со ступенями начального и  среднего общего образования. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования.  

Цели образовательного процесса в 5-9 классах:  

1. Обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания основного 
общего образования на уровне требований государственного образовательного стандарта.  

2. Формирование положительной мотивации учащихся к обучению на основе  личностно-

ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. 
3. Преемственность образовательных программ между первой и второй ступенями 

образования. 



4. Создание предметно-пространственной среды, стимулирующей коммуникативную,  
познавательную, физическую и другие иды активности ребенка. 

5. Обеспечение социально-педагогических условий, сохраняющих физическое, психическое 

и социальное здоровье учащихся. 
6. Воспитание и формирование общей культуры личности ученика. 

       
Портрет выпускника основной школы: 
 любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 
 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  
 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 
деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 
с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, 
обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 
образа жизни; 

  ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Грязовецкого 

муниципального района Вологодской области «Средняя школа №1 г.Грязовца», 

учредитель – Управление образования Грязовецкого муниципального района.  
МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца» находится в г.Грязовец.   На 01 сентября 2019 

года в школе обучается 958 обучающихся. Часть детей, посещающих школу, проживают в 
д. Ростилово,  в связи с чем ежедневно осуществляется подвоз детей в школу.  

Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ «Средняя 
школа №1 г.Грязовца» разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно, им 
же принимается и реализуется. Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца»  обсуждается родительским сообществом 
и ученическим сообществом, принимается педагогическим советом  после обсуждения её 

педагогическим коллективом и утверждается директором школы. Основная 
образовательная программа основного общего образования  является программой 
развития МБОУ«Средняя школа №1 г.Грязовца»  . 

МБОУ   «Средняя школа №1 г.Грязовца»  несёт ответственность за выполнение своей 
основной образовательной программы основного общего образования перед родителями 

учащихся и учредителем.  
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 
освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 



программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 
воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов  – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 
числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 
задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 
ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

  1.2.2 Структура планируемых результатов  
 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 
отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 
личности обучающихся, их способностей. 

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

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

и использование исключительно неперсонифицированной информации.  
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

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

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

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

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 
язык», «Родной язык», «Литература», «Родная литература» «Иностранный язык 

(английский язык)», «Иностранный язык (немецкий язык)», «История России. Всеобщая 
история», «Обществознание», «География», «Математика. Алгебра. Геометрия», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 
«Искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной  культуры народов России»,  

«Литература Вологодского края». 
 

Планируемые результаты: 
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 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 предметной области "Родной язык и родная 
литература" должны отражать: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 
и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие 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) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 
Родная литература: 
1) 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; 
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного 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) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 



отражающие разные этнокультурные традиции; 
6) 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. 

 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 
ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 
результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 
уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 
включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 
которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 
обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 
Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью 
заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 
обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми 
без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так 

и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 
характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  
ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая 
группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 
контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению 
с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 
помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, 
не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде  случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 
оценки. 



Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 
при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 
обучающихся. 

 

  Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

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 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. 

В основной школе 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». 
Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 
Учащиеся 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 счёт 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 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 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;  

• 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 приобретённые 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 свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

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, 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 
приёмы 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 

 

Формирование универсальных учебных действий и возрастные особенности 

обучающихся основной школы 

 

№ п/п 5-7 класс 8-9 класс 

Особен-

ности 
возраста 

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»; 
— 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. 

Самооп

ределен

ие:  

 

сформировавшаяся в 

образовательном процессе 
мотивация, познавательные 

потребности, а также система 
ценностных отношений 
обучающихся – к себе, другим 

участникам образовательного 
процесса, самому 
образовательному процессу и 

его результатам 
- готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию; 
- внутренняя позиция 
школьника на основе 

положительного отношения к 
школе; 

- принятие образа «хорошего 
ученика»; 
- учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 
материалу и способам 

решения новой задачи; 
- самостоятельность и личная 
ответственность за свои 

поступки, установка на 
здоровый образ жизни; 

 

  Готовность и способность к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность 
их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок 

- экологическая культура: ценностное отношение к 
природному миру, готовность следовать нормам 
природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 
- осознание своей этнической принадлежности; 

- внутренней позиции обучающегося на уровне 
положительного отношения к образовательному 
учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 
- положительной адекватной дифференцированной 
самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
- компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 
- установки на здоровый образ жизни и реализации 

её в реальном поведении и поступках; 

Смысло

образов

ание:  

 

- мотивация учебной 
деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и 
внешняя); 

- ориентация на понимание 
причин успеха в учебной 

- целостный, социально ориентированный взгляд на 
мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 
- эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им.  
- выраженной устойчивой учебно-познавательной 



деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 
результата, на анализ 
соответствия результатов 

требованиям конкретной 
задачи, на понимание 

предложений и оценок 
учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

- способность к самооценке на 
основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к 
новым общим способам решения задач; 
-  адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности  учебной деятельности; 
- эмпатии как осознанного понимания чувств 

других людей и сопереживания им, выражающихся 
в поступках, направленных на помощь и 
обеспечение благополучия. 

Нравст

венно-

этическ

ая 

ориента

ция 

- уважительное отношение к 
иному мнению, истории и 

культуре других народов;  
- ориентация в нравственном 
содержании и смысле как 

собственных поступков, так и 
поступков окружающих 

людей; 
- знание основных моральных 
норм и ориентация на их 

выполнение, дифференциация 
моральных и 
конвенциональных норм, 

развитие морального сознания 
как переходного от 

доконвенционального к 
конвенциональному уровню; 
- эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

- этические чувства, прежде всего 
доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, стыд, вина, совесть 
как регуляторы морального поведения;; 
- гуманистические и демократические ценности  

многонационального российского общества. 
- морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на 
основе учёта позиций партнёров в общении, 
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 
- осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 

 

 

Компонент У выпускника будут сформированы Выпускник получит 

возможность для 

формирования 

В рамках 

когнитивного 

компонента  

• 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; 

• 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 



• знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, 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; знание основ 
здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил 
поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• основы гражданской идентичности 
личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России,  вологжанина, любящего 

свою малую родину, чувства сопричастности 
и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознающего ответственность за судьбу 
России и своей родины – Вологодской 
области. 

• формирование чувства прекрасного и 
эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной 
литературой, в том числе литературой 
Вологодского края, Грязовецкого района,  

творчеством писателей, художников и 
музыкантов Вологодской области, 

Грязовецкого района. 

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. 

• ценностного отношения к 
знаниям, традициям 

Вологодской области, 
Грязовецкого района; 
• иметь опыт 

природоохранной 
деятельности в отношении 

природного объекта (знать и 
охранять растения, 
произрастающих на 

территории Грязовецкого 
района,   и занесенных в 

Красную книгу). 



В рамках 

ценностного и 

эмоциональ-

ного 

компонентов  

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и 
историческим памятникам; 

• 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 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 
деятельностно

го 

(поведенческо

го) 

компонента  

• 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 ученика; 
• 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. 



 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

 5-7 классы 8-9 классы 

Ученик 
научитс
я  

• целеполаганию, включая 
постановку новых целей, 
преобразование практической задачи 

в познавательную; 
• самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 
учёта 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. 

Ученик 
получит 

возмож
ность 

научить
ся 

        • самостоятельно ставить 
новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во 
временно2й перспективе; 

• при планировании достижения 
целей самостоятельно, полно и 
адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  
• адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 
определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной 

деятельности; 
• 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; 
• основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

самостоятельно ставить новые учебные 
цели и задачи; 

• построению жизненных планов во 
временно2й 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; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути 
достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

 5-7 классы 8-9 классы 



Ученик 

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; 

• 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; 

• 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; 

• организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и 
функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 

• 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; 
• осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, уметь 
убеждать; 

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

громкой социализированной речи, 
так и в форме внутренней речи. 

Ученик 
получит 
возможность 
научиться 

• учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 

собственную позицию; 
• 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; 

• оказывать поддержку и содействие 
тем, от кого зависит достижение 

• учитывать и координировать 
отличные от собственной позиции 

других людей в сотрудничестве; 
•понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы; 
• брать на себя инициативу в 
организации совместного действия 

(деловое лидерство); 
• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения 
и сотрудничества на основе 
уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности 
другого, адекватного 



цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную 
рефлексию как осознание оснований 
собственных действий и действий 

партнёра; 
• в процессе коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнёру 
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; 

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 

 

 5-7 классы 8-9 классы 

Ученик 
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; 
• 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; 

• работать с метафорами — понимать 
переносный смысл выражений, 

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

• 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); 
• структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, 
выстраивать последовательность 

описываемых событий; 
 



Ученик 
получит 
возможнос
ть 
научиться 

• 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 

 

 5-7 классы 8-9 классы 

Ученик 

научится  
(результаты 
достигаются 

преимуществен
но в рамках 

предметов 
«Технология», 
«Информатика

», а также во 
внеурочной и 

внешкольной 
деятельности) 

• подключать устройства ИКТ к электрическим 

и информационным сетям, использовать 
аккумуляторы; 
• 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); 

• 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. 

• соединять устройства ИКТ 

(блоки компьютера, 
устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, 

измерительные устройства 
и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных 
технологий; 
• осуществлять 

информационное 
подключение к локальной 

сети и глобальной сети 
Интернет; 
 

Ученик 
получит 
возможность 
научиться 

• осознавать и использовать в практической 
деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации 
человеком. 
 

• осознавать и 
использовать в 

практической 
деятельности основные 
психологические 

особенности восприятия 
информации человеком. 

 

 

Фиксация изображений и звуков 

 

 5-7 классы 8-9 классы 



Ученик 

научится  
(результаты 
достигаются 

преимуществен
но в рамках 

предметов 
«Искусство», 
«Русский 

язык», 
«Иностранный 

язык», 
«Физическая 
культура», 

«Естествознани
е», а также во 

внеурочной 
деятельности) 

• 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. 

Ученик 
получит 
возможность 
научиться 

• различать творческую и 
техническую фиксацию звуков и 
изображений; 

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

 

• различать творческую и техническую 
фиксацию звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с 
искусством; 
• осуществлять трёхмерное 

сканирование. 
 

 

Создание письменных сообщений 

 

 5-7 классы 8-9 классы 

Ученик 

научится  
(результаты 
достигаются 

преимуществен
но в рамках 

предметов 
«Русский 
язык», 

«Иностранный 
язык», 

«Литература», 
«История») 

• создавать текст на русском языке с 

использованием слепого 
десятипальцевого клавиатурного 
письма; 

• осуществлять редактирование и 
структурирование текста в 

соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора; 
• использовать средства 

орфографического и 
синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном 
языке. 

• сканировать текст и осуществлять 

распознавание сканированного текста; 
• создавать текст на основе 
расшифровки аудиозаписи, в том 

числе нескольких участников 
обсуждения, осуществлять письменное 

смысловое резюмирование 
высказываний в ходе обсуждения; 
 

Ученик 
получит 
возможность 
научиться 

• создавать текст на иностранном 
языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного 
письма. 

• использовать компьютерные 
инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей. 
 

 

Создание графических объектов 



 

 5-7 классы 8-9 классы 

Ученик научится  
(результаты 

достигаются 
преимущественн
о в рамках 

предметов 
«Технология», 

«Обществознани
е», «География», 
«История», 

«Математика») 

• создавать различные 
геометрические объекты с 

использованием возможностей 
специальных компьютерных 
инструментов; 

• создавать диаграммы различных 
видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификацион-
ные, 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. 

Ученик получит 
возможность 
научиться 

• создавать мультипликационные 
фильмы; 

• создавать виртуальные модели 
трёхмерных объектов. 

• создавать мультипликационные 
фильмы; 

• создавать виртуальные модели 
трёхмерных объектов. 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

 

 5-7 классы 8-9 классы 

Ученик научится  

(результаты достигаются 
преимущественно в рамках 

предмета «Искусство», а также 
во внеурочной деятельности) 

• использовать звуковые и 

музыкальные редакторы; 
• использовать клавишные и 

кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы 

звукозаписи и микрофоны. 

Ученик получит возможность 
научиться 

• использовать музыкальные 
редакторы для решения 

творческих задач. 
 

• использовать 
музыкальные редакторы, 

клавишные и кинетические 
синтезаторы для решения 

творческих задач. 
 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

 

 5-7 классы 8-9 классы 

Ученик научится  
(результаты 

достигаются 
преимущественно 

в рамках 
предметов 
«Технология», 

«Литература», 
«Русский язык», 

«Иностранный 
язык», 
«Искусство», 

могут достигаться 
при изучении и 

других 

• проводить деконструкцию 
сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и 
фрагментов;  

• формулировать вопросы к 
сообщению, создавать краткое 
описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 
• избирательно относиться к 

информации в окружающем 
информационном пространстве, 
отказываться от потребления 

ненужной информации. 

•организовывать сообщения в виде 
линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного 
просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами 
сообщений: диаграммами 
(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, 
организационные, родства и др.), 

картами (географические, 
хронологические) и спутниковыми 
фотографиями, в том числе в 

системах глобального 
позиционирования; 

•использовать при восприятии 



предметов) сообщений внутренние и внешние 

ссылки; 

Ученик получит 
возможность 
научиться 

• проектировать дизайн 
сообщений в соответствии с 

задачами и средствами доставки; 
 

• понимать сообщения, используя при 
их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты 
поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

 

 5-7 классы 8-9 классы 

Ученик научится  
(результаты 
достигаются в рамках 

всех предметов, а также 
во внеурочной 

деятельности) 

• 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. 

• выступать с 
аудиовидеоподдержкой, 
включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 
• участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорум, 
текстовый форум) с 
использованием 

возможностей Интернета; 
. 

Ученик 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). 
 

• участвовать в форумах в 

социальных 
образовательных сетях; 

• взаимодействовать с 
партнёрами с 
использованием 

возможностей Интернета 
(игровое и театральное 

взаимодействие). 

 

Поиск и организация хранения информации  

 

 5-7 классы 8-9 классы 

Ученик научится  
(результаты 

достигаются 
преимущественно 

в рамках 
предметов 

• использовать различные приёмы 
поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить 
запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 
• использовать приёмы поиска 

• искать информацию в различных 
базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности 
использовать различные 

определители; 
• формировать собственное 



«История», 

«Литература», 
«Технология», 
«Информатика» и 

других 
предметов) 

информации на персональном 

компьютере, в информационной 
среде учреждения и в 
образовательном пространстве; 

• использовать различные 
библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг; 

информационное пространство: 

создавать системы папок и 
размещать в них нужные 
информационные источники, 

размещать информацию в 
Интернете.. 

Ученик получит 
возможность 
научиться 

• создавать и заполнять различные 

определители; 
• использовать различные приёмы 
поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности.  
 

• создавать и заполнять различные 

определители; 
• использовать различные приёмы 
поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности.  
 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

 

 5-7 классы 8-9 классы 

Ученик научится  

(результаты достигаются 
преимущественно в рамках 
естественных наук, 

предметов 
«Обществознание», 
«Математика») 

• 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. 

Ученик 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. 

 
 

Моделирование, проектирование и управление  

 

 5-7 классы 8-9 классы 

Ученик научится  

(результаты 
достигаются 
преимущественно в 

рамках естественных 
наук, предметов 

«Технология», 
«Математика», 
«Информатика», 

«Обществознание») 

• конструировать и моделировать 

с использованием материальных 
конструкторов с компьютерным 
управлением и обратной связью; 

• проектировать и 
организовывать свою 

индивидуальную и групповую 
деятельность, организовывать 
своё время с использованием 

ИКТ. 

• моделировать с использованием 

виртуальных конструкторов; 
• моделировать с использованием 
средств программирования; 

 



Ученик получит 
возможность 
научиться 

• проектировать виртуальные и 

реальные объекты и процессы, 
использовать системы 
автоматизированного 

проектирования. 
. 

• проектировать виртуальные и 

реальные объекты и процессы, 
использовать системы 
автоматизированного 

проектирования. 
 

 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

 5-7 классы 8-9 классы 

Ученик 

научится  
(результаты 
достигаются 

преимуществе
нно в рамках 

естественных 
наук, 
предметов 

«Технология»
, 

«Математика
», 
«Информатик

а», 
«Обществозна

ние») 

• 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; 
• 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. 

• 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; 

 

Ученик 
получит 
возможность 
научиться 

• самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять учебное 
исследование, учебный и 

социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, 
интуицию; 

• использовать некоторые приёмы 
художественного познания мира: 

целостное отображение мира, 
образность, художественный 
вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и 
единичного, оригинальность; 

• 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 



• целенаправленно и осознанно 

развивать свои коммуникативные 
способности, осваивать новые 
языковые средства; 

• осознавать свою 
ответственность за 

достоверность полученных знаний, 
за качество выполненного проекта. 
. 

исторических образцов; 

 

 
1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

 5-7 классы 8-9 классы 

Ученик 

научится  
(результаты 
достигаются 

преимуществе
нно в рамках 

общественны
х  наук, 
предметов 

«Литература», 
«Литература 

Вологодского 
края», 
«История», 

«Обществозна
ние») 

• 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 определённой позиции; 
— понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им. 
 



Ученик 
получит 
возможность 
научиться 

• анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в 
процессе чтения, получения и 
переработки полученной 

информации и её осмысления. 

• анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 
чтения, получения и переработки 
полученной информации и её 

осмысления. 

 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

 5-7 классы 8-9 классы 

Ученик научится  
(результаты 

достигаются 
преимущественн
о в рамках 

естественных 
наук, предметов 

«Технология», 
«Математика», 
«Информатика», 

«Обществозна-
ние», 

«Литература 
Вологодского 
края») 

        • интерпретировать текст: 
— сравнивать и 

противопоставлять заключённую 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. 
 
 

• 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; 

Ученик получит 
возможность 
научиться 

• выявлять имплицитную 

информацию текста на основе 
сопоставления иллюстративного 

материала с информацией 
текста, анализа подтекста 
(использованных языковых 

средств и структуры текста). 

• 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 

 

 5-7 классы 8-9 классы 

Ученик научится  
(результаты 

достигаются 
преимущественн
о в рамках 

естественных 
наук, предметов 

«Технология», 
«Математика», 
«Информатика», 

«Обществознани
е», «Литература 

Вологодского 
края») 

• 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, 

• 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; 
 



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). 

Ученик 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.   

 

 

Разделы Ученик научится  

 

Ученик получит возможность 

научиться 

Речь и 
речевое 
общение 

 

• 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. 

• 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 
 

• различным видам аудирования (с 

полным пониманием аудиотекста, с 
пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением 
информации); передавать содержание 

• понимать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию 
публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и 
комментировать её в устной 



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). 

форме. 

 

Чтение 

 

• 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. 

• 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 
 

• создавать устные монологические и 
диалогические высказывания (в том 

числе оценочного характера) на 
актуальные социально-культурные, 

• создавать устные монологические 
и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в 
учебно-научной (на материале 



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; 
• соблюдать в практике устного 

речевого общения основные 
орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного 

русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию, правила 
речевого этикета. 

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. 

 

Письмо  
 

• 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. 

• 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 

 

• анализировать и характеризовать 

тексты различных типов речи, стилей, 
жанров с точки зрения смыслового 

• создавать в устной и письменной 

форме учебно-научные тексты 
(аннотация, рецензия, реферат, 



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 учётом 

требований к построению связного 
текста. 

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. 

 

Функциональ

ные 
разновидност
и языка 

 

• 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 

• 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 



точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и 
языковой правильности; 
• исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими 
информационными сообщениями, 
сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 

сверстников с небольшой 

протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей 
речью. 

Общие 
сведения о 

языке 
 

• 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. 

• характеризовать вклад 
выдающихся лингвистов в развитие 

русистики. 
 

Фонетика и 

орфоэпия. 
Графика 
 

• 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. 

• 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 

словообразова
ние 
 

• 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. 

• 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 
 

• 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 
словарём, словарём синонимов, 

антонимов, фразеологическим словарём 
и др.) и использовать полученную 
информацию в различных видах 

деятельности. 

• 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 
 

• 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 

• анализировать синонимические 
средства морфологии; 

• 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; 



задач. использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис 
 

• 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. 

• 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 
 

• 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); 
• обнаруживать и исправлять 

орфографические и пунктуационные 
ошибки; 

• извлекать необходимую информацию 
из орфографических словарей и 
справочников; использовать её в 

процессе письма. 

• 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. 
 

Язык и 
культура 

 

• выявлять единицы языка с 
национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного 
народного творчества, в 

художественной литературе и 
исторических текстах; 
• 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. 

• 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. 
 

 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 



воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 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 предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны отражать: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие 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) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

 

1.2.3.6.Литература 

Список художественных произведений, используемых при разработке заданий для 

итоговой оценки достижения планируемых результатов, приводится в полном издании 
планируемых результатов по литературе. 

 

Разделы Ученик научится  

 

Ученик получит возможность 

научиться 



Устное 

народное 

творчество 

 

• 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); 

• 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. 

• 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; 

• устанавливать связи между 
фольклорными произведениями 
разных народов на уровне 

тематики, проблематики, 
образов (по принципу сходства и 

различия). 
 



Древнерусск

ая 

литература. 

Русская 

литература 

XVIII в. 

Русская 

литература 

XIX—XX вв. 

Литература 

народов 

России. 

Зарубежная 

литература 
Литература 
Вологодского 
края 

• 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; 

• 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. 

• знать основные вехи биографии, 
произведения  известных вологодских 
писателей, поэтов (Белова В., Рубцова Н., 

Яшина А., Фокиной О.); 
•декламировать стихотворные 

произведения (в том числе произведения  
Рубцова Н.). 

• 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. Иностранный язык. Второй иностранный язык (немецкий) 

 

Разделы Ученик научится  
 

Ученик получит возможность 
научиться 

Коммуникат

ивные 

умения: 

Говорение. 

Выпускник научится вести 

комбинированный диалог в стандартных 
ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

Брать и давать интервью. 

 



Диалогическа

я речь 

 

принятые в стране изучаемого языка.  

Говорение. 

Монологичес

кая речь 
 

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

о своём городе/селе, своей стране и странах 
изучаемого языка с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 
• 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. 

• делать сообщение на 
заданную тему на основе 

прочитанного; 
• 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. 

Аудирование 

 

• 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.  
 

• 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 

 

• читать и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений; 
• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 
информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 

• 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 

 

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

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

этикета, принятых в стране изучаемого 
языка. 

 

 

• 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 

компетентно

сть 

(владение 

языковыми 

средствами): 

 

Фонетическа

я сторона 

речи 

 

• 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. 

• 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 

 

• 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 
языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные 
слова с использованием основных способов 

• 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 



словообразования (аффиксации, конверсии) 

в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей. 

контексту и по 

словообразовательным 
элементам). 
 

Грамматиче

ская сторона 

речи 

 

• 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: 

— 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 
временны2х формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past 
Simple, Present и Past Continuous, Present 

• 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 временны́х 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. 
 

 



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). 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 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 предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны отражать: 

Родная литература: 

1) 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; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного 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) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) 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. 

 

 

 

1.2.3.8. История России. Всеобщая история 

 

Разделы Ученик научится  
 

Ученик получит 
возможность научиться 

История 

Древнего 

мира 

 

• 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 чём заключались назначение и 
художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 
• давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям древней истории. 

• давать характеристику 

общественного строя 
древних государств; 

• сопоставлять 
свидетельства различных 
исторических источников, 

выявляя в них общее и 
различия; 

• видеть проявления 
влияния античного 
искусства в окружающей 

среде; 
• высказывать суждения о 
значении и месте 

исторического и 
культурного наследия 

древних обществ в мировой 
истории. 
 

История 

Средних 

веков 

 

• 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 

давать сопоставительную 
характеристику 

политического устройства 
государств Средневековья 
(Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать 
свидетельства различных 

исторических источников, 
выявляя в них общее и 



— 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.  

различия; 

• 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 

 

• 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; 
• систематизировать исторический материал, 

• используя историческую 
карту, характеризовать 

социально-экономическое и 
политическое развитие 

России, других государств в 
Новое время; 
• 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 

чём заключались общие 
черты и особенности;  

• применять знания по 
истории России и своего 
края в Новое время при 

составлении описаний 
исторических и культурных 



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. 

памятников своего города, 

края и т. д. 
 

 

1.2.3.9. Обществознание 

 

Разделы Ученик научится  

 

Ученик получит 

возможность научиться 

Человек в 

социальном 

измерении 

 

• использовать знания о биологическом и 
социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы 
социализации, факторы становления личности; 
• характеризовать основные слагаемые 

здорового образа жизни; осознанно выбирать 
верные критерии для оценки безопасных 

условий жизни; на примерах показывать 
опасность пагубных привычек, угрожающих 
здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе 
характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения 
каждого возрастного периода; 
• выделять в модельных и реальных ситуациях 

сущностные характеристики и основные виды 
деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 
• характеризовать собственный социальный 
статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия 
«гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; 

• 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 
социальных параметров 

личности; 
• описывать реальные связи 

и зависимости между 
воспитанием и 
социализацией личности. 

 



приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 
• давать на основе полученных знаний 
нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с 
ограниченными возможностями, своему 

отношению к людям старшего и младшего 
возраста, а также к сверстникам; 
• демонстрировать понимание особенностей и 

практическое владение способами 
коммуникативной, практической деятельности, 

используемыми в процессе познания человека и 
общества. 

Ближайшее 

социальное 

окружение 

• характеризовать семью и семейные 

отношения; оценивать социальное значение 
семейных традиций и обычаев; 
• характеризовать основные роли членов семьи, 

включая свою; 
• выполнять несложные практические задания 

по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов; 
выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 
• исследовать несложные практические 
ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения 
родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной 
политике из адаптированных источников 
различного типа и знаковой системы. 

• использовать элементы 

причинно-следственного 
анализа при 
характеристике семейных 

конфликтов 

Общество — 

большой 

«дом» 

человечества 

 

• распознавать на основе приведённых данных 
основные типы обществ; 
• характеризовать направленность развития 

общества, его 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; 

• применять знания курса и социальный опыт 
для выражения и аргументации собственных 
суждений, касающихся многообразия 

социальных групп и социальных различий в 
обществе; 

• выполнять несложные познавательные и 
практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества. 

• наблюдать и 
характеризовать явления и 
события, происходящие в 

различных сферах 
общественной жизни; 

• объяснять 
взаимодействие 
социальных общностей и 

групп; 
• выявлять причинно-

следственные связи 
общественных явлений и 
характеризовать основные 

направления общественного 
развития 

Общество, в 

котором мы 

живём 

• характеризовать глобальные проблемы 
современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения 

• характеризовать и 
конкретизировать 

фактами социальной 



 народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы 
конституционного строя Российской 
Федерации, основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией Российской 
Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на 
социальный портрет достойного гражданина 
страны; 

• находить и извлекать информацию о 
положении России среди других государств 

мира из адаптированных источников различного 
типа. 

жизни изменения, 

происходящие в 
современном обществе; 
• показывать влияние 

происходящих в обществе 
изменений на положение 

России в мире. 
 

Регулирован

ие поведения 

людей в 

обществе 

 

• использовать накопленные знания об 

основных социальных нормах и правилах 
регулирования общественных отношений, 
усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности 
для успешного взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных 
ролей нравственного человека и достойного 
гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных 
нормах выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 
• критически осмысливать информацию 
правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, 
систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию 
для определения собственной позиции по 
отношению к социальным нормам, для 

соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, 
установленными законом; 
• использовать знания и умения для 

формирования способности к личному 
самоопределению в системе морали и 

важнейших отраслей права, самореализации, 
самоконтролю. 

• использовать элементы 

причинно-следственного 
анализа для понимания 
влияния моральных устоев 

на развитие общества и 
человека; 

• моделировать несложные 
ситуации нарушения прав 
человека, конституционных 

прав и обязанностей 
граждан Российской 
Федерации и давать им 

моральную и правовую 
оценку; 

• оценивать сущность и 
значение правопорядка и 
законности, собственный 

вклад в их становление и 
развитие. 

Основы 

российского 

законодатель

ства 

• 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; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами 
установленные законом права собственности; 

• оценивать сущность и 

значение правопорядка и 
законности, собственный 
возможный вклад в их 

становление и развитие; 
• осознанно содействовать 

защите правопорядка в 
обществе правовыми 



права и обязанности супругов, родителей и 

детей; права, обязанности и ответственность 
работника и работодателя; предусмотренные 
гражданским правом Российской Федерации 

механизмы защиты прав собственности и 
разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические 
ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять 
признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 
• объяснять на конкретных примерах 
особенности правового положения и 

юридической ответственности 
несовершеннолетних; 

• 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. 

способами и средствами; 

• использовать знания и 
умения для формирования 
способности к личному 

самоопределению, 
самореализации, 

самоконтролю. 
 

Мир 

экономики 

• понимать и правильно использовать основные 

экономические термины; 
• распознавать на основе привёденных данных 

основные экономические системы, 
экономические явления и процессы, сравнивать 
их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования 
экономики и характеризовать роль государства в 

регулировании экономики;  
• характеризовать функции денег в экономике; 
• анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и 
процессы; 

• получать социальную информацию об 
экономической жизни общества из 
адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать 
собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся 
на обществоведческие знания и личный 
социальный опыт. 

• оценивать тенденции 

экономических изменений в 
нашем обществе; 

• анализировать с опорой 
на полученные знания 
несложную экономическую 

информацию, получаемую 
из неадаптированных 

источников; 
• выполнять несложные 
практические задания, 

основанные на ситуациях, 
связанных с описанием 

состояния российской 
экономики. 
 

Человек в 

экономическ

их 

отношениях 

• распознавать на основе приведённых данных 
основные экономические системы и 
экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и 
потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 
• применять полученные знания для 

• наблюдать и 
интерпретировать явления 
и события, происходящие в 

социальной жизни, с опорой 
на экономические знания; 

• характеризовать 
тенденции экономических 



характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, 
отражающие экономические изменения в 
обществе; 

• получать социальную информацию об 
экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 
• формулировать и аргументировать 
собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся 
на обществоведческие знания и социальный 

опыт. 

изменений в нашем 

обществе; 
• анализировать с позиций 
обществознания 

сложившиеся практики и 
модели поведения 

потребителя; 
• решать познавательные 
задачи в рамках изученного 

материала, отражающие 
типичные ситуации в 

экономической сфере 
деятельности человека; 
• выполнять несложные 

практические задания, 
основанные на ситуациях, 

связанных с описанием 
состояния российской 
экономики. 

Мир 

социальных 

отношений 

 

• описывать социальную структуру в обществах 
разного типа, характеризовать основные 
социальные группы современного общества; на 

основе приведённых данных распознавать 
основные социальные общности и группы; 
• характеризовать основные социальные группы 

российского общества, распознавать их 
сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления 
социальной политики российского государства; 
• давать оценку с позиций общественного 

прогресса тенденциям социальных изменений в 
нашем обществе, аргументировать свою 

позицию; 
• характеризовать собственные основные 
социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные 
функции этого социального института в 

обществе; 
• извлекать из педагогически адаптированного 
текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, 
необходимую информацию, преобразовывать её 

и использовать для решения задач; 
• использовать социальную информацию, 
представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и 
социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические 
исследования. 

• использовать понятия 
«равенство» и «социальная 
справедливость» с позиций 

историзма; 
• ориентироваться в 
потоке информации, 

относящейся к вопросам 
социальной структуры и 

социальных отношений в 
современном обществе; 
• адекватно понимать 

информацию, относящуюся 
к социальной сфере 

общества, получаемую из 
различных источников. 
 

Политическа

я жизнь 

общества 

• характеризовать государственное устройство 

Российской Федерации, описывать полномочия 
и компетенцию различных органов 

• осознавать значение 

гражданской активности и 
патриотической позиции в 



 государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию 
(государственный орган), в который следует 
обратиться для разрешения той или типичной 

социальной ситуации; 
• сравнивать различные типы политических 

режимов, обосновывать преимущества 
демократического политического устройства; 
• описывать основные признаки любого 

государства, конкретизировать их на примерах 
прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной 
системы в нашем обществе, основные 
проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке 
политической информации. 

укреплении нашего 

государства; 
• соотносить различные 
оценки политических 

событий и процессов и 
делать обоснованные 

выводы. 
 

Культурно-

информацио

нная среда 

общественно

й жизни 

 

• характеризовать развитие отдельных областей 

и форм культуры; 
• распознавать и различать явления духовной 

культуры; 
• описывать различные средства массовой 
информации; 

• находить и извлекать социальную 
информацию о достижениях и проблемах 
развития культуры из адаптированных 

источников различного типа; 
• видеть различные точки зрения в вопросах 

ценностного выбора и приоритетов в духовной 
сфере, формулировать собственное отношение. 

• описывать процессы 

создания, сохранения, 
трансляции и усвоения 

достижений культуры; 
• характеризовать 
основные направления 

развития отечественной 
культуры в современных 
условиях; 

• осуществлять рефлексию 
своих ценностей. 

Человек в 

меняющемся 

обществе 

 

• характеризовать явление ускорения 

социального развития; 
• объяснять необходимость непрерывного 
образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в 
современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии 
современного общества; 
• извлекать социальную информацию из 

доступных источников; 
• применять полученные знания для решения 

отдельных социальных проблем. 

• критически воспринимать 

сообщения и рекламу в 
СМИ и Интернете о таких 
направлениях массовой 

культуры, как шоу-бизнес и 
мода; 

• оценивать роль спорта и 
спортивных достижений в 
контексте современной 

общественной жизни; 
• выражать и 

обосновывать собственную 
позицию по актуальным 
проблемам молодёжи. 

 

1.2.3.10. География 

 

Разделы Ученик научится  

 

Ученик получит возможность 

научиться 

Источники 

географичес

кой 

информации 

• использовать различные источники 
географической информации 

(картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, 

• ориентироваться на 
местности при помощи 

топографических карт и 
современных навигационных 



компьютерные базы данных) для поиска и 

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

• 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; 
• выявлять в процессе работы с одним или 
несколькими источниками географической 

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. 

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. 
 

Природа 

Земли и 

человек 
 

• 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; 

• оценивать характер взаимосвязи 
деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях 

с точки зрения концепции устойчивого 
развития. 

• использовать знания о 

географических явлениях в 
повседневной жизни для 

сохранения здоровья и 
соблюдения норм 
экологического поведения в 

быту и окружающей среде 
• 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 

 

• различать изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие 
динамику численности населения Земли, 

отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности населения 
отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между 
изученными демографическими процессами 

и явлениями для объяснения их 
географических различий; 
• проводить расчёты демографических 

показателей; 
• объяснять особенности адаптации 

человека к разным природным условиям. 

• приводить примеры, 

иллюстрирующие роль 
практического использования 

знаний о населении в решении 
социально-экономических и 
геоэкологических проблем 

человечества, стран и 
регионов; 

• самостоятельно проводить 
по разным источникам 
информации исследование, 

связанное с изучением 
населения. 

 

Материки, 

океаны и 

страны 

• различать географические процессы и 
явления, определяющие особенности 
природы и населения материков и океанов, 

отдельных регионов 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. 

• 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. 

Особенности 

географичес

кого 

положения 

России 
 

• 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 

• оценивать возможные в 

будущем изменения 
географического положения 
России, обусловленные 

мировыми 
геодемографическими, 

геополитическими и 
геоэкономическими процессами, 
а также развитием глобальной 

коммуникационной системы. 



по определению различий в поясном 

времени территорий с контекстом из 
реальной жизни. 

Природа 

России 

 

• 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;  
• создавать собственные тексты и устные 

сообщения об особенностях компонентов 
природы России на основе нескольких 
источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

• 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. 
 

Население 

России 

 

• 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 

• 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. 
 



ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для 
решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни. 

Хозяйство 

России 
 

• 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. 

• 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. 

Районы 

России 

• объяснять особенности природы, 
населения и хозяйства географических 

районов страны; 
• 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. 

• 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; 
• выбирать критерии для 
сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации 
природных, социально-

экономических, 
геоэкологических явлений и 
процессов на территории 

России. 

Россия в 

современном 

мире 

• сравнивать показатели воспроизводства 
населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с 

• выбирать критерии для 
определения места страны в 

мировой экономике; 



 мировыми показателями и показателями 

других стран; 
• оценивать место и роль России в мировом 
хозяйстве. 

• объяснять возможности 

России в решении современных 
глобальных проблем 
человечества; 

• оценивать социально-
экономическое положение и 

перспективы развития России. 

 

1.2.3.11. Математика. Алгебра. Геометрия. 

 

Разделы Ученик научится  
 

Ученик получит возможность 
научиться 

Натуральны

е числа. 

Дроби. 

Рациональн

ые числа 

 

• понимать особенности десятичной 
системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с 
делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных 
формах, выбирая наиболее подходящую 
в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать 
рациональные числа; 

• 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. 

• 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 привычку 

контролировать вычисления, 
выбирая подходящий для ситуации 
способ. 

Действитель
ные числа 

• использовать начальные 

представления о множестве 
действительных чисел;  
• оперировать понятием квадратного 

корня, применять его в вычислениях.  
 

• 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, 

приближени

я, оценки 

• использовать в ходе решения задач 

элементарные представления, 
связанные с приближёнными 
значениями величин. 

 

• 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. 

Алгебраичес

кие 

выражения 

 

• 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. 

• 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/наимень-шего 
значения выражения). 

 

Уравнения 

 

• 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. 

• 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. 

Неравенства 

 

• 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. 

 

• 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 

 

• 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 

• 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 



процессов и явлений окружающего 

мира, применять функциональный язык 
для описания и исследования 
зависимостей между физическими 

величинами.  

представления и свойства функций 

для решения математических задач 
из различных разделов курса.  
 

Числовые 

последовател

ьности 

 

• 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. 

• 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. 

Описательна

я статистика 

• использовать простейшие способы 
представления и анализа 

статистических данных. 
 

• приобрести первоначальный опыт 
организации сбора данных при 

проведении опроса общественного 
мнения, осуществлять их анализ, 
представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы 

Случайные 

события и 

вероятность 

 

• находить относительную частоту и 
вероятность случайного события.  

 

• приобрести опыт проведения 
случайных экспериментов, в том 

числе с помощью компьютерного 
моделирования, интерпретации их 
результатов. 

Комбинатори

ка 

 

• решать комбинаторные задачи на 

нахождение числа объектов или 
комбинаций. 

•некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная 

геометрия 

 

• распознавать на чертежах, рисунках, 
моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические 
фигуры; 

• распознавать развёртки куба, 
прямоугольного параллелепипеда, 
правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 
• строить развёртки куба и 

прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам 
развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 
• вычислять объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

• научиться вычислять объёмы 
пространственных геометрических 

фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления 
о пространственных 
геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие 
развёртки для выполнения 

практических расчётов. 
 

Геометричес

кие фигуры 

 

• пользоваться языком геометрии для 
описания предметов окружающего мира 

и их взаимного расположения; 
• распознавать и изображать на 
чертежах и рисунках геометрические 

• овладеть методами решения 
задач на вычисления и 

доказательства: методом от 
противного, методом подобия, 
методом перебора вариантов и 



фигуры и их конфигурации; 

• 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); 
• оперировать с начальными понятиями 
тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями 
углов; 

• решать задачи на доказательство, 
опираясь на изученные свойства фигур 
и отношений между ними и применяя 

изученные методы доказательств; 
• решать несложные задачи на 

построение, применяя основные 
алгоритмы построения с помощью 
циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические 
задачи в пространстве. 

 

методом геометрических мест 

точек; 
• приобрести опыт применения 
алгебраического и 

тригонометрического аппарата и 
идей движения при решении 

геометрических задач; 
• овладеть традиционной схемой 
решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, 
построение, доказательство и 

исследование; 
• научиться решать задачи на 
построение методом 

геометрического места точек и 
методом подобия; 

• приобрести опыт исследования 
свойств планиметрических фигур с 
помощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения 
проектов по темам 

«Геометрические преобразования 
на плоскости», «Построение 
отрезков по формуле». 

Измерение 

геометрическ

их величин 

 

• использовать свойства измерения 
длин, площадей и углов при решении 
задач на нахождение длины отрезка, 

длины окружности, длины дуги 
окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, 
прямоугольников, параллелограмм-мов, 
трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину 
дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов 
фигур и их углы, используя формулы 
длины окружности и длины дуги 

окружности, формулы площадей фигур; 
• решать задачи на доказательство с 

использованием формул длины 
окружности и длины дуги окружности, 
формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, 
связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при 
необходимости справочники и 
технические средства). 

• вычислять площади фигур, 
составленных из двух или более 
прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, 
круга и сектора; 

• вычислять площади 
многоугольников, используя 
отношения равновеликости и 

равносоставленности; 
• применять алгебраический и 

тригонометрический аппарат и 
идеи движения при решении задач 
на вычисление площадей 

многоугольников. 
 

Координаты 

 

• вычислять длину отрезка по 

координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для 

• овладеть координатным методом 
решения задач на вычисления и 
доказательства; 

• приобрести опыт использования 
компьютерных программ для 



изучения свойств прямых и 

окружностей. 
 

анализа частных случаев взаимного 

расположения окружностей и 
прямых; 
• приобрести опыт выполнения 

проектов на тему «Применение 
координатного метода при 

решении задач на вычисления и 
доказательства». 

Векторы 

 

• оперировать с векторами: находить 

сумму и разность двух векторов, 
заданных геометрически, находить 
вектор, равный произведению 

заданного вектора на число; 
• 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; 
• вычислять скалярное произведение 

векторов, находить угол между 
векторами, устанавливать 
перпендикулярность прямых. 

• овладеть векторным методом для 

решения задач на вычисления и 
доказательства; 
• приобрести опыт выполнения 

проектов на тему «применение 
векторного метода при решении 

задач на вычисления и 
доказательства». 

 

 

 

1.2.3.12. Информатика 

 

Разделы Ученик научится  

 

Ученик получит возможность 

научиться 

Информация 

и способы её 

представлен

ия 

 

• использовать термины «информация», 
«сообщение», «данные», 

«кодирование», а также понимать 
разницу между употреблением этих 
терминов в обыденной речи и в 

информатике; 
• описывать размер двоичных текстов, 

используя термины «бит», «байт» и 
производные от них; использовать 
термины, описывающие скорость 

передачи данных;   
• записывать в двоичной системе целые 

числа от 0 до 256;  
• кодировать и декодировать тексты при 
известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы 
графического представления числовой 

информации. 

• познакомиться с примерами 
использования формальных 

(математических) моделей, понять 
разницу между математической 
(формальной) моделью объекта и 

его натурной («вещественной») 
моделью, между математической 

(формальной) моделью 
объекта/явления и его словесным 
(литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные 
можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два 
символа, например 0 и 1; 
• познакомиться с тем, как 

информация (данные) 
представляется в современных 

компьютерах; 
• познакомиться с двоичной 
системой счисления; 

• познакомиться с двоичным 
кодированием текстов и наиболее 



употребительными современными 

кодами 

Основы 

алгоритмиче

ской 

культуры 
 

• понимать термины «исполнитель», 
«состояние исполнителя», «система 

команд»; понимать различие между 
непосредственным и программным 
управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств 
и объектов в виде исполнителей, 

описывать возможные состояния и 
системы команд этих исполнителей;  
• понимать термин «алгоритм»; знать 

основные свойства алгоритмов 
(фиксированная система команд, 

пошаговое выполнение, 
детерминирован-ность, возможность 
возникновения отказа при выполнении 

команды); 
• составлять неветвящиеся (линейные) 

алгоритмы управления исполнителями 
и записывать их на выбранном 
алгоритмическом языке (языке 

программирования); 
• использовать логические значения, 

операции и выражения с ними; 
• понимать (формально выполнять) 
алгоритмы, описанные с 

использованием конструкций  
ветвления (условные операторы) и 

повторения (циклы), вспомогательных 
алгоритмов, простых и табличных 
величин; 

• создавать алгоритмы для решения 
несложных задач, используя 

конструкции ветвления (условные 
операторы) и повторения (циклы), 
вспомогательные алгоритмы и простые 

величины; 
• создавать и выполнять программы для 

решения несложных алгоритмических 
задач в выбранной среде 
программирования.  

• познакомиться с использованием 
строк, деревьев, графов и с 

простейшими операциями с этими 
структурами; 
• создавать программы для решения 

несложных задач, возникающих в 
процессе учебы и вне её. 

 

Использован

ие 

программны

х систем и 

сервисов 

 

• базовым навыкам работы с 

компьютером;  
• использовать базовый набор понятий, 

которые позволяют описывать работу 
основных типов программных средств и 
сервисов (файловые системы, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, 
браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии);  

• познакомиться с программными 

средствами для работы с аудио-
визуальными данными и 

соответствующим понятийным 
аппаратом; 
• научиться создавать текстовые 

документы, включающие рисунки и 
другие иллюстративные 

материалы, презентации и т. п.; 



• знаниям, умениям и навыкам, 

достаточным для  работы на базовом 
уровне с различными программными 
системами и сервисами указанных 

типов; умению описывать работу этих 
систем и сервисов  с использованием 

соответствующей терминологии. 
 

• познакомиться с примерами 

использования математического 
моделирования и компьютеров в 
современных научно-технических 

исследованиях (биология и 
медицина, авиация и космонавтика, 

физика и т. д.). 

Работа в 

информацио

нном 

пространстве 

 

• базовым навыкам и знаниям, 

необходимым для использования 
интернет-сервисов при решении 
учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного 
пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, 
интернет-сервисов и т. п.; 
• основам соблюдения норм 

информационной этики и права.  

• познакомиться с принципами 

устройства Интернета и сетевого 
взаимодействия между 
компьютерами, методами поиска в 

Интернете; 
• познакомиться с постановкой 

вопроса о том, насколько 
достоверна полученная 
информация, подкреплена ли она 

доказательствами; познакомиться 
с возможными подходами к оценке 

достоверности информации 
(оценка надёжности источника, 
сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты 
времени и т. п.); 
• узнать о том, что в сфере 

информатики и информационно-
коммуникационных технологий 

(ИКТ) существуют 
международные и национальные 
стандарты; 

• получить представление о 
тенденциях развития ИКТ. 

 

1.2.3.13. Физика 

 

Разделы Ученик научится  

 

Ученик получит возможность 

научиться 

Механически

е явления 
• 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 

• 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 



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, 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. 

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. 
 



Тепловые 

явления 
 

• распознавать тепловые явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия 
протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объёма тел при нагревании 
(охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твёрдых 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 теплоёмкость 
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. 

• использовать знания о тепловых 

явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при 
обращении с приборами и 

техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в 
окружающей среде; приводить 
примеры экологических 

последствий работы двигателей 
внутреннего сгорания (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. 



Электрическ

ие и 

магнитные 

явления 

 

• 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 
расчёта электрического сопротивления 

при последовательном и параллельном 

• 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. 
 



соединении проводников); на основе 

анализа условия задачи выделять 
физические величины и формулы, 
необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

Квантовые 

явления 

 

• 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. 

• 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 

 

• различать основные признаки 

суточного вращения звёздного неба, 
движения Луны, Солнца и планет 
относительно звёзд; 

• понимать различия между 
гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира. 
 

 

• 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. 

 

1.2.3.14. Биология 

 

Разделы Ученик научится  
 

Ученик получит возможность 
научиться 

Живые 

организмы 

 

• 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); 

• ориентироваться в системе 
познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, 
получаемую из разных источников; 
последствия деятельности человека в 

природе. 

• 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 
 

• характеризовать особенности строения 
и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую 
значимость; 

• применять методы биологической 
науки при изучении организма 

• использовать на практике приёмы 
оказания первой помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, 
обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной 
организации труда и отдыха; 



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. 

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. 

Общие 

биологическ

ие 

закономерно

сти 

 

• характеризовать общие биологические 

закономерности, их практическую 
значимость; 

• применять методы биологической 
науки для изучения общих 
биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки на 
готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 
• 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. 

• выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности 
человека в экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку 
зрения в ходе дискуссии по 
обсуждению глобальных 

экологических проблем. 
 



 

1.2.3.15. Химия 

 

Разделы Ученик научится  

 

Ученик получит возможность 

научиться 

Основные 

понятия 

химии 

(уровень 

атомно-

молекулярн

ых 

представлен

ий) 

 

• 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 
необходимость соблюдения мер безопасности 

при обращении с кислотами и щелочами. 

• грамотно обращаться с 
веществами в повседневной 

жизни; 
• осознавать необходимость 

соблюдения правил 
экологически безопасного 
поведения в окружающей 

природной среде; 
• 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. 

Периодическ

ий закон и 

периодическ

ая система 

• классифицировать химические элементы на 
металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные 
элементы (газы) для осознания важности 

• осознавать значение 
теоретических знаний для 

практической деятельности 
человека; 



химических 

элементов 

Д. И. Мендел

еева. 

Строение 

вещества 
 

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 учёного; 
• 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. 

• 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. 

Многообрази

е химических 

реакций 

 

• 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-

• 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 



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 сокращённые 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 определённой 

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. 

воздействия различных 

факторов на смещение 
химического равновесия. 

Многообрази

е веществ 

 

• 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, 

• 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 



оснóвных, 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; 
• 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. 

основе промышленных 

способов получения аммиака, 
серной кислоты, чугуна и 
стали; 

• описывать физические и 
химические процессы, 

являющиеся частью 
круговорота веществ в 
природе; 

• организовывать, проводить 
ученические проекты по 

исследованию свойств 
веществ, имеющих важное 
практическое значение. 

 

 

1.2.3.16. Изобразительное искусство 

 

Разделы Ученик научится  
 

Ученик получит возможность 
научиться 

Роль 

искусства и 

художествен

ной 

деятельности 

в жизни 

человека и 

общества 

 

• 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. 
 

• 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). 

Духовно-

нравственны

е проблемы 

жизни и 

искусства 
 

• 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 

• понимать гражданское 
подвижничество художника в 

выявлении положительных и 
отрицательных сторон 
жизни в художественном 

образе; 
• осознавать необходимость 



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; 
• осознавать важность сохранения 
художественных ценностей для 

последующих поколений, роль 
художественных музеев в жизни страны, 

края, города. 

развитого эстетического 

вкуса в жизни современного 
человека; 
• понимать специфику 

ориентированности 
отечественного искусства на 

приоритет этического над 
эстетическим. 
 

Язык 

пластически

х искусств и 

художествен

ный образ 

 

• эмоционально-ценностному отношению 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). 

• 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. 



Виды и 

жанры 

изобразитель

ного 

искусства 

 

• 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. 

• определять шедевры 

национального и мирового 
изобразительного искусства; 
• понимать историческую 

ретроспективу становления 
жанров пластических 

искусств. 
 

Изобразител

ьная природа 

фотографии, 

театра, кино 

 

• 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.). 

• 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. 

 

1.2.3.17. Музыка 

 

Разделы Ученик научится  
 

Ученик получит возможность 
научиться 

Музыка как 

вид 

искусства 

 

• наблюдать за многообразными явлениями 

жизни и искусства, выражать своё 
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; 

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, 



• выражать эмоциональное содержание 

музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах 
музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности.  

высказывать свои впечатления 

о концертах, спектаклях, 
кинофильмах, художественных 
выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической 
точки зрения.  

Музыкальны

й образ и 

музыкальная 

драматургия 
 

• 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 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. 

• 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 

• 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 

• 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. 
 



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. 

 

 

  
1.2.3.18. Технология 

 

Разделы Ученик научится  
 

Ученик получит возможность научиться 

Индустриаль

ные 

технологии: 

 

Технологии 

обработки 

конструкцио

нных и 

поделочных 

материалов 

 

• 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. 

• грамотно пользоваться графической 

документацией и технико-
технологической информацией, которые 

применяются при разработке, создании и 
эксплуатации различных технических 
объектов; 

• осуществлять технологические 
процессы создания или ремонта 
материальных объектов, имеющих 

инновационные элементы. 

Электротехн

ика 
 

• разбираться в адаптированной 
для школьников технико-
технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться 
в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, 
создании и эксплуатации 
электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые 
электрические схемы цепей 

бытовых устройств и моделей; 
• осуществлять технологические 
процессы сборки или ремонта 

объектов, содержащих 
электрические цепи с учётом 

необходимости экономии 
электрической энергии. 

• 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. 

Технологии 

ведения 

дома: 

 

Кулинария 

 

• 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, 

• составлять рацион питания на основе 
физиологических потребностей 

организма; 
• выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей организма 
в белках, углеводах, жирах, витаминах, 



круп, бобовых и макаронных 

изделий, отвечающие требованиям 
рационального питания, соблюдая 
правильную технологическую 

последовательность 
приготовления, санитарно-

гигиенические требования и 
правила безопасной работы. 

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 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. 

Создание 

изделий из 

текстильных 

и 

поделочных 

материалов 

 

• 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. 
 

• выполнять несложные приёмы 

моделирования швейных изделий, в том 
числе с использованием традиций 
народного костюма; 

• использовать при моделировании 
зрительные иллюзии в одежде; 

определять и исправлять дефекты 
швейных изделий; 
• выполнять художественную отделку 

швейных изделий; 
• изготавливать изделия декоративно-

прикладного искусства, региональных 
народных промыслов; 
• определять основные стили в одежде и 

современные направления моды. 

Технологии 

исследовател

ьской, 

опытническо

й и 

проектной 

деятельности 

 

• планировать и выполнять 
учебные технологические 

проекты: выявлять и 
формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, 
конструкцию изделия, сущность 
итогового продукта или 

желаемого результата; 
планировать этапы выполнения 

работ; составлять 
технологическую карту 
изготовления изделия; выбирать 

средства реализации замысла; 
осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и 
результаты выполнения проекта; 

• организовывать и осуществлять 
проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, 
поиска новых технологических решений, 

планировать и организовывать 
технологический процесс с учётом 
имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, 
экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку цены 
произведённого продукта как товара на 
рынке; разрабатывать вариант рекламы 

для продукта труда. 
 



• представлять результаты 

выполненного проекта: 
пользоваться основными видами 
проектной документации; 

готовить пояснительную записку к 
проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к 
защите. 

Современное 

производство 

и 

профессиона

льное 

самоопределе

ние 

 

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. 

 

• планировать профессиональную 

карьеру; 
• рационально выбирать пути 
продолжения образования или 

трудоустройства; 
• ориентироваться в информации по 

трудоустройству и продолжению 
образования; 
• оценивать свои возможности и 

возможности своей семьи для 
предпринимательской деятельности. 

 

1.2.3.19. Физическая культура 

 

Разделы Ученик научится  

 

Ученик получит возможность 

научиться 

Знания о 

физической 

культуре 

 

• 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 

• 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; 
• определять признаки 
положительного влияния 

занятий физической 
подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь 
между развитием физических 
качеств и основных систем 

организма. 
 



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. 

Способы 

двигательно

й 

(физкультур

ной) 

деятельности 
 

• 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 учётом 

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. 

• 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 и сеансов 
оздоровительного массажа. 
 

Физическое 

совершенств

ование 

 

• выполнять комплексы упражнений по 
профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его 
работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 
• выполнять общеразвивающие упражнения, 

• выполнять комплексы 
упражнений лечебной 

физической культуры с учётом 
имеющихся индивидуальных 

нарушений в показателях 
здоровья; 



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 дистанций 

(для снежных регионов России); 
• 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. 

• 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 

 

1.2.3.20. Основы безопасности жизнедеятельности. Основы безопасности личности, 

общества и государства 

 

Разделы Ученик научится  
 

Ученик получит 
возможность научиться 

Основы 

комплексной 

безопасности 

 

• 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 (ДТП), загрязнения 
окружающей природной среды, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 
характера; 
• выявлять и характеризовать роль и влияние 

человеческого фактора в возникновении 
опасных ситуаций, обосновывать 

необходимость повышения уровня культуры 

• систематизировать 

основные положения 
нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в 
области безопасности и 
обосновывать их значение 

для обеспечения 
национальной безопасности 

России в современном мире; 
раскрывать на примерах 
влияние последствий 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера на национальную 
безопасность Российской 
Федерации; 

• прогнозировать 
возможность возникновения 

опасных и чрезвычайных 



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 личный план по охране 

окружающей природной среды в местах 
проживания; план самостоятельной 
подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план 
безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций с учётом 
особенностей обстановки в регионе; 
• руководствоваться рекомендациями 

специалистов в области безопасности по 
правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

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 

защищённости личных 
жизненно важных интересов 

от внешних и внутренних 
угроз. 
 

Защита 

населения 

Российской 

Федерации 

от 

чрезвычайн

ых ситуаций 
 

• характеризовать в общих чертах 
организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан 
к защите Отечества; устанавливать 
взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и 
необходимостью обороны государства от 

внешних врагов; 
• характеризовать РСЧС  (РСЧС — Единая 
государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций): 
классифицировать основные задачи, которые 

решает РСЧС по защите населения страны от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; обосновывать 

предназначение функциональных и 
территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми 
располагает РСЧС для защиты населения 
страны от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 
• характеризовать гражданскую оборону как 

составную часть системы обеспечения 
национальной безопасности России: 
классифицировать основные задачи, 

возложенные на гражданскую оборону по 
защите населения РФ от чрезвычайных 

• формировать основные 
задачи, стоящие перед 

образовательным 
учреждением, по защите 

учащихся и персонала от 
последствий чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного 

времени; 
• подбирать материал и 

готовить занятие на тему 
«Основные задачи 
гражданской обороны по 

защите населения от 
последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 
времени»; 
• обсуждать тему 

«Ключевая роль МЧС России 
в формировании культуры 

безопасности 
жизнедеятельности у 
населения Российской 

Федерации»; 
• различать инженерно-

технические сооружения, 
которые используются в 
районе проживания, для 

защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций 



ситуаций мирного и военного времени; 

различать факторы, которые определяют 
развитие гражданской обороны в современных 
условиях; характеризовать и обосновывать 

основные обязанности граждан РФ в области 
гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: 
классифицировать основные задачи, которые 
решает МЧС России по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; давать характеристику 

силам МЧС России, которые обеспечивают 
немедленное реагирование при возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, 
которые проводятся в РФ, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; 
• анализировать систему мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 
основные мероприятия, которые она в себя 

включает; 
• описывать основные задачи системы 
инженерных сооружений, которая существует 

в районе проживания, для защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
• описывать существующую систему 
оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 
• анализировать мероприятия, принимаемые 

МЧС России, по использованию современных 
технических средств для информации 
населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как 
один из основных способов защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; различать виды эвакуации; 
составлять перечень необходимых личных 

предметов на случай эвакуации; 
• характеризовать аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в очагах 
поражения как совокупность первоочередных 
работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, 
которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 
• описывать основные мероприятия, которые 
проводятся при выполнении неотложных 

работ; 
• моделировать свои действия по сигналам 

оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

техногенного характера, 

классифицировать их по 
предназначению и защитным 
свойствам. 



районе проживания при нахождении в школе, 

на улице, в общественном месте (в театре, 
библиотеке и др.), дома. 

Основы 

противодейс

твия 

терроризму и 

экстремизму 

в Российской 

Федерации 

 

• негативно относиться к любым видам 
террористической и экстремистской 

деятельности; 
• характеризовать терроризм и экстремизм как 
социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и 
национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения 
нормативно-правовых актов РФ по 
противодействию терроризму и экстремизму и 

обосновывать необходимость комплекса мер, 
принимаемых в РФ по противодействию 

терроризму; 
• воспитывать у себя личные убеждения и 
качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического 
поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры 
безопасности жизнедеятельности в 
противодействии идеологии терроризма и 

экстремизма; 
• характеризовать основные меры уголовной 

ответственности за участие в 
террористической и экстремистской 
деятельности; 

• моделировать последовательность своих 
действий при угрозе террористического акта. 

• формировать 
индивидуальные основы 

правовой психологии для 
противостояния идеологии 
насилия; 

• формировать личные 
убеждения, способствующие 

профилактике вовлечения в 
террористическую 
деятельность; 

• формировать 
индивидуальные качества, 

способствующие 
противодействию 
экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о 
здоровом образе жизни, 

социальных нормах и 
законодательстве для 
выработки осознанного 

негативного отношения к 
любым видам нарушений 

общественного порядка, 
употреблению алкоголя и 
наркотиков, а также к 

любым видам 
экстремистской и 

террористической 
деятельности. 

Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа жизни 

Основы 

здорового 

образа жизни 

 

• 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, 

ранние половые связи и др.), и их возможные 
последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном 

• использовать 
здоровьесберегающие 

технологии (совокупность 
методов и процессов) для 

сохранения и укрепления 
индивидуального здоровья, в 
том числе его духовной, 

физической и социальной 
составляющих. 

 



здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные 
качества, которыми должны обладать молодые 
люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические 
процессы в Российской Федерации; описывать 

и комментировать основы семейного 
законодательства в Российской Федерации; 
объяснить роль семьи в жизни личности и 

общества, значение семьи для обеспечения 
демографической безопасности государства. 

Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание 

первой 

помощи 

 

• характеризовать различные 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 случающихся в быту; определять 

последовательность оказания первой помощи и 
различать её 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 поражений; выполнять 
в паре/втроём приёмы оказания само- и 
взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

• готовить и проводить 

занятия по обучению 
правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее 
часто встречающихся в 
быту повреждениях и 

травмах. 

 

 

                                  1.2.3.21. Основы духовно- нравственной культуры народов России 

 

  

В рамках 

личностных 

УУД 

- Осознанавать  свою  принадлежность к 
народу, национальности, стране, государству; 

чувство привязанности и любви к малой 
родине, гордости и за своѐ Отечество, 
российский народ и историю России 

(элементы гражданской идентичности);  
- понимать роль человека в обществе, 

принимать  нормы нравственного поведения;  
- проявление гуманного отношения, 
толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, 
независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания участников диалога или 

- выраженной устойчивой 
учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 
учению; 
- готовности к 

самообразованию и 
самовоспитанию;  

- адекватной позитивной 
самооценке и Я-концепции;  
-компетентности в 

реализации основ 
гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;  



деятельности;  

- стремиься  к развитию интеллектуальных, 
нравственных, эстетических потребностей.  
 

-  моральному сознанию на 

конвенциональном уровне, 
способности к решению 
моральных дилемм на основе 

учѐта 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.  

 

В рамках 

когнитивног

о компонента 

   

-Анализировать историко-географический 
образ, включая представление о территории и 

границах России, еѐ географических 
особенностях; знать основные исторические 
события развития государственности и 

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

 -Анализировать  социально-политическое 
устройство — представление о 
государственной организации России, знание 

государственной символики (герб, флаг, гимн), 
знание государственных праздников;  

-знать  положения Конституции РФ, основные 
прав и обязанностей гражданина, 
ориентироваться  в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений;  
- знать  о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических 
группах России;  

-освоит  общекультурное наследие России и 
общемирового культурного наследия;  

- ориетироваться  в системе моральных норм и 
ценностей и их иерархизация, понимание 
конвенционального характера морали;   

 

 

1.2.3.22.Литература Вологодского края 

Разделы Ученик научится  

 

Ученик получит 

возможность научиться 

  

Литература 

Вологодского
края 

•  осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; 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 народа, 

для формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• сравнивать сказки, 

принадлежащие разным 

народам, видеть в них 

воплощение нравственного 

идеала конкретного народа 

(находить общее и различное 

с идеалом русского и своего 

народов); 

– сочинять сказку (в том 

числе и по пословице), 

былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

– сравнивать 

произведения героического 



– видеть черты русского национального 

характера в героях русских 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; 

– выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определять своё отношение к ней, и 

на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений 

для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

– создавать собственный текст 

аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 

эпоса разных народов, 

определять черты 

национального характера; 

– выбирать произведения 

устного народного 

творчества разных народов 

для самостоятельного 

чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми 

установками; 

– устанавливать связи 

между фольклорными 

произведениями разных 

народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по 

принципу сходства и 

различия); 

– выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

–видеть элементы 

поэтики художественного 

текста, их художественную и 

смысловую функцию; 

– сопоставлять «чужие» 

тексты интерпретирующего 

характера, аргументированно 

оценивать их; 

–оценивать 

интерпретацию 

художественного текста, 

созданную средствами 

других искусств; 

–сопоставлять 

произведения русской и 

мировой литературы, 

самостоятельно (или под 

руководством учителя) 

определяя линии 

сопоставления, выбирая 

аспект для 

сопоставительного анализа; 

–осуществлять 

самостоятельную проектно-



исследовательскую 

деятельность и оформлять её 

результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

 

1.2.3.23.Искусство  

Разделы Ученик научится  
 

Ученик получит 
возможность научиться 

 Искусство  воспринимать явления художественной 

культуры разных народов мира, осознавать в 
ней место отечественного искусства; 

•   понимать и интерпретировать 
художественные образы, ориентироваться в 

системе нравственных ценностей, пред-
ставленных в произведениях искусства, делать 

выводы и умозаключения; 

•   описывать явления музыкальной, 
художественной культуры, используя для 

этого соответствующую терминологию; 

•   структурировать изученный материал и 
информацию, полученную из других 
источников; применять умения и навыки в 

каком-либо виде художественной 
деятельности; решать творческие проблемы 

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. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 
МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца»  представляет собой один из инструментов 
реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества 
образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 
Её 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 МБОУ«Средняя школа №1 
г.Грязовца»   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 школы. 

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)  

МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца»    характеризуют уровень достижения предметных 

и метапредметных (в соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных 
достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные 

ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая 
оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы должна осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований на основе неперсонифицированных процедур) 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 МБОУ  «Средняя школа №1 г.Грязовца»  на ступени основного 

общего образования в соответствии со структурой планируемых результатов выступают 
планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех 
изучаемых программ. 

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. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса в МБОУ 

«Средняя школа №1 г.Грязовца»   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 трёх 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. 
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» всех изучаемых предметов. 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, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки 

и основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие 
содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых 

предметов. 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. 
К компетенции МБОУ«Средняя школа №1 г.Грязовца»   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. 
Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой оценки и 
оценки проектной деятельности приводится в соответствующем разделе в 

образовательной программе образовательного учреждения. Используемый МБОУ  
«Средняя школа №1 г.Грязовца»  инструментарий для стартовой диагностики и итоговой 

оценки  приводится в Приложении к образовательной программе образовательного 
учреждения. 
 

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 в 

других образовательных организациях; 
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 образовательной 
организации.  
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений.  
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка  

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 
2) участии в общественной жизни образовательной организации 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; 
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 образовательной 
организации, 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 

обучающегося и может использоваться исключительно в целях личностного развития  
обучающихся. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• 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 на  практике; 

• 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 
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. 
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  (способность к сотрудничеству и 

коммуникации, решению проблем и др.) фиксируется и анализируется в соответствии с 
разработанными образовательным учреждением: 
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 МБОУ«Средняя школа №1 г.Грязовца»    являются 

материалы: 
• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• 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 в образовательной организации  для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, 
которые, как минимум, должны включать требования по следующим направлениям: 

• организация проектной деятельности; 
• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 
• критерии оценки проектной деятельности. 



Требования к организации проектной деятельности  
а) обучающиеся  8 класса сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта;  
б) тема проекта должна быть утверждена на педагогическом совете школы в течение 1-2 

четверти текущего учебного года;  
в) план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем 

проекта.  
 Требования к содержанию и направленности проекта  
1) результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность 

2) возможные типы работ и формы их представления. 
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
отчёты 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. 

3) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для 
его защиты: 
а) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  
б) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 
исходного замысла, цели и назначения проекта;  
краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

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; 
в) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося 

в ходе выполнения проекта, в том числе инициативности и 
самостоятельности; ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе);  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. 

Требования к защите проекта  
Защита в  МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца» осуществляется в 8 классе в апреле 

организованно, по приказу директора в установленные сроки.  Если ученик не получает 
зачет, проект дорабатывается. Защита проекта  назначается приказом директора с учетом 

его фактической готовности по решению учителя, курирующего проект. 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 
оценку сформированности познавательных учебных действий. 



2. 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. 

3. 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. 
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 
ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 
При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 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 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 
её решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 
ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрировано 
свободное 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 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 
В работе и в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки. 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 

работы. 
Работа доведена до конца и 
представлена комиссии. 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения и 
представления. 

 Некоторые этапы выполнялись под 
контролем и при поддержке 

Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно. 



руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 
самооценки и самоконтроля 
обучающегося. 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 
последовательно, 

аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает 
интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы. 

 
 Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что:  
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 
характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 
на базовом уровне;  
2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта;  
3) даны ответы на вопросы. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в 
классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 
образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в 

свободную строку. 
 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
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 учётом 
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта 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 не достижения. 



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. Целесообразно выделить 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. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
выделяется  пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»). 
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. Данная группа 

обучающихся 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.  

Текущая оценка за тематические проверочные (контрольные) работы, за 
стандартизированные контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие 

работы, практические работы, полные устные ответы, выразительное чтение 
стихотворений наизусть, пересказы и др. виды работ выставляется в виде отметок: «5», 
«4», «3», «2» (в соответствии с оценочной шкалой).  

 

Оценочная шкала (5-9 класс) 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

90-100% 
66-89% 
50-65% 

меньше 50% 

высокий 
повышенный 

базовый 

ниже базового 

«5» 
«4» 
«3» 

«2» 

 



Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 
и анализировать 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. 

При этом 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. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся 
как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 
максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 
Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация  итоговая  
аттестация 
(четверть,  

       год) 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

- устный опрос 
- письменная 

- самостоятельная работа 
-  диктанты 

-  лабораторная/практическая 
работа 
-проектная и 

исследовательская 
деятельность 

-  тестовые задания 
- графическая работа 
- изложение 

- доклад 
- творческая работа 

- посещение уроков по 
программам наблюдения 

- диагностическая  
контрольная работа 

- диктанты 
- изложение 

- тест 
-сочинение 
- контроль техники 

чтения 
 

- анализ 
динамики 

текущей 
успеваемости 

 

- участие  в 
выставках, конкурсах, 

соревнованиях, 
конференциях 

- активность в 
проектах и 
программах 

внеурочной 
деятельности 

- творческий отчет 

-  анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 



 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 
данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

начале 5-го класса (по математике и русскому языку обязательно) и выступает как основа 
(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 
универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 
средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими 

средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также 
учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 
программ и индивидуализации учебного процесса. 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем 
в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 
этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 
практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 
предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя.  Результаты 
текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету. Тематическая оценка может вестись 

как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются 
так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 
планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.  
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 
согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 
образования и могут отражаться в характеристике. 
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 
способности делать осознанный выбор профиля обучения; 
оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием 



для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 
изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 
перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 
аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается 
как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня . 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.  

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 
общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами1. 
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников.  

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также 
экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных 
предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 

иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский языки), 
информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).  

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов (далее -  государственный выпускной экзамен, ГВЭ). 
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 
К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 
системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 
кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в гл убине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 
итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 
1.3.6. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца» осуществляется 
в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения обучающимися МБОУ « 

                                        

1  См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по  образовательным  

программам основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., 

№1394 с последующими изменениями 



Средняя школа №1 г.Грязовца», планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования с учётом: 
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 
• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 
• особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность МБОУ «Средняя школа № 1 г.Грязовца» в целом и педагогов  в 
частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников средней 

школы МБОУ «Средняя школа № 1 г.Грязовца ». 
 

                      II раздел программы «Содержательный»   
  

Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит  значимую информацию о целях, 

понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности 

обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-

исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы 

включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое 

представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией 

программы. 

 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, раскрыты направления и 

ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны специальные требования к 

условиям реализации программы развития УУД. Особенности содержания индивидуально 

ориентированной работы представлен в рабочих программах педагогов. 

Среди возможных форм взаимодействия используются педагогические советы, 

совещания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и 

взаимодействие.  

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам образовательная организация на регулярной основе 

проводит методические советы для определения, как с учетом используемой базы 

образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования 

универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-

предметников. 



Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 

 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности  

к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

 

К принципам развития  УУД в основной школе можно отнести следующие: 

 развитие УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

 развитие УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным 

содержанием; 

 преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и 

проектной деятельности, использования ИКТ; 



 отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий 

при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также 

самостоятельная работа учащегося); 

 при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 

должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 

способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен 

удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение 

инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

Характеристика (номенклатура) формируемых УУД 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми 

целями общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный, коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия. 

Цель: обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. 

Структура гражданской идентичности, как и другого вида индентичности, включает 

четыре основных компонента: 

В рамках когнитивного компонента в эти требования входят: 

 создание историко-географического образа, включающего 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; 

 формирование образа социально-политического устройства России, представление 

о её государственной организации, 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, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, понимание 

конвенционального характера морали; 

 сформированность 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, знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий, правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов требования включают: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории страны, её культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение личности и её достоинства, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 сформированность потребности в самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

 сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств — 

чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении. 

Деятельностный компонент определяет условия формирования основ гражданской 

идентичности личности и может рассматриваться как система психолого-педагогических 

рекомендаций в отношении гражданского воспитания личности: 

 участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций 

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

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях просоциального 

характера); 

 выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика; 

знание прав учащихся и умение ими пользоваться; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения, конструктивно разрешать конфликты; 

 выполнение моральных норм в отношении взрослых людей и своих 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 



 участие в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в 

событиях в стране и мире, посещение культурных мероприятий в театрах, 

музеях, библиотеках, реализация установок здорового образа жизни); 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Цель: обеспечивают обучающимся: самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, успешно усваивать  знаний, формирование умений, навыков.  

Структура познавательных универсальных действий представлена четырьмя 

основными единицами: общеучебные и знаково-символические, логические, постановка и 

решение проблем. 

Общеучебные и  знаково-символические действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование 

объекта из чувствительной формы в модель,  где выделены существенные 

характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область); 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное постижение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения  и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; умение адекватно, подробно и сжато, выборочно 

передавать содержание текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая 

нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю, речи и др.). 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера  

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей. 

Логические универсальные учебные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 



 подведение подпонятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Цель: обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование – предвосхищение  результата и уровня знаний, его временных  

характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствия.  

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Цель: обеспечивают обучающимся  

 социальную  компетентность и учет  позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности;  

 умение слушать и вступать в диалог;  

 участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

 интегрироваться  в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Общение и взаимодействие с партнёрами по совместной деятельности или обмену 

информацией — это умение: 

 слушать и слышать друг друга; 

 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 



 представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

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

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Способность действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия 

предполагает: 

 понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной; 

 готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) 

позиции; 

 умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор; 

 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом. 

Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – это: 

 определение цели и функций участников, способов взаимодействия; 

планирование общих способов работы; 

 обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

 способность брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

 способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

 управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка действий 

партнёра, умение убеждать. 

Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы) 

– это умение: 

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать её как 

задачу через анализ её условий. 

Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества — это: 

 уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 

 адекватное межличностное восприятие; 



 готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

 стремление устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, 

способность к эмпатии. 

Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности — это: 

 использование адекватных языковых средств для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира; 

 речевое отображение (описание, объяснение) учеником 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 новых умственных 

действий и понятий. 

 

  

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Основным 

объектом оценки метапредметных результатов является: 

• 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 проводится  в ходе различных 

процедур.  

Источником данных о достижении  метапредметных результатов служат  результаты 

выполнения комплексных работ, содержащих задания на применение универсальных 

учебных действий на материале любого предмета или курса внеурочной деятельности. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной аттестации 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 

текущей и промежуточной аттестации и регулируется локальным актом школы -  

Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Средняя 

школа №1 г. Грязовца»  и осуществлении текущего контроля их успеваемости . 

Обязательными составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных 

достижений являются материалы: 



• стартовой диагностики, включающей задания метапредметного характера; 

• 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 обучающихся 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.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового 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). 

 

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 



 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

Описание этапов урока открытия нового знания  и УУД, выполняемых 

учащимися 5-6 классов 

Краткое описание этапов урока 

открытия нового знания в ТДМ 

Перечень УУД, выполняемых учащимися на 

данных этапах 

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 

Данный этап процесса обучения 

предполагает осознанное вхождение 
учащегося в пространство учебной 

деятельности.  
С этой целью на данном этапе 

организуется мотивирование ученика к 

учебной деятельности на уроке, а 
именно:  

1) актуализируются требования к 
нему со стороны учебной деятельности 
(«надо»); 

2) создаются условия для 
возникновения у него внутренней 

потребности включения в учебную 
деятельность («хочу»); 

• самоопределение (Л);  

• смыслообразование (Л); 
• целеполагание (П);  

• планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками (К).) 



3) устанавливаются тематические 

рамки («могу»). 
В развитом варианте здесь 

происходят процессы адекватного 

самоопределения в учебной 
деятельности, предполагающие 

осознанное подчинение себя системе 
нормативных требований учебной 
деятельности и выработке внутренней 

готовности к их реализации (субъектный 
и личностный уровни). 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии. 

На данном этапе организуется 

подготовка учащихся к открытию 
нового знания, выполнение ими 

пробного учебного действия и 
фиксация индивидуального 
затруднения. Соответственно, данный 

этап предполагает:  
1) актуализацию изученных 

способов действий, достаточных для 
построения нового знания, их 
обобщение и знаковую фиксацию;  

2) актуализацию соответствующих 
мыслительных операций и 

познавательных процессов; 
3) мотивирование учащихся к 

пробному учебному действию и его 

самостоятельное осуществление; 
4) фиксирование учащимися 

индивидуальных затруднений в 
выполнении пробного действия или его 
обосновании.  

Завершение этапа связано с 
организацией выхода учащихся в 

рефлексию пробного учебного 
действия. 

• анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 

классификация, сериация (П); 
• извлечение необходимой информации из текстов 

(П); 
• использование знаково-символических средств 
(П); 

• осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания (П); 

• подведение под понятие (П); 
• выполнение пробного учебного действия (Р); 
• фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном действии (Р); 
• волевая саморегуляция в ситуации затруднения 

(Р);  
• выражение своих мыслей с достаточной 
полнотой и точностью (К); 

• аргументация своего мнения и позиции в 
коммуникации (К); 

• учет разных мнений (К); 
• использование критериев для обоснования 
своего суждения (К). 

3. Выявление места и причины затруднения. 

На данном этапе учащиеся 
выявляют место и причину затруднения. 

Для этого они должны: 
1) восстановить выполненные 

операции и зафиксировать (вербально и 
знаково) место – шаг, операцию, − где 
возникло затруднение; 

2) соотнести свои действия с 
используемым способом действий 

(алгоритмом, понятием и т.д.), и на 
этой основе выявить и зафиксировать 
во внешней речи причину затруднения – 

те конкретные знания, умения или 
способности, которых недостает для 

• анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия 
(П); 

• подведение под понятие (П); 
• определение основной и второстепенной 

информации (П); 
• постановка и формулирование проблемы (П); 
• структурирование знаний (П); 

• осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания (П); 

• волевая саморегуляция в ситуации затруднения 
(Р);  
• выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью (К); 
• аргументация своего мнения и позиции в 



решения исходной задачи и задач 

такого класса или типа вообще. 

коммуникации (К); 

• учет разных мнений, координирование разных 
позиций (К); 
• разрешение конфликтов (К). 

4. Построение проекта выхода из затруднения. 

На данном этапе учащиеся в 
коммуникативной форме обдумывают 
проект будущих учебных действий:  

ставят цель,  
согласовывают тему урока,  

выбирают способ,  
строят план достижения цели; 
определяют средства, ресурсы и 

сроки. 
Этим процессом руководит 

учитель: на первых порах с помощью 
подводящего диалога, затем – 
побуждающего диалога, а затем и с 

помощью исследовательских методов. 

• самоопределение (Л);  
• смыслообразование (Л); 
• анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия 

(П); 
• самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели (П); 
• поиск и выделение необходимой информации 
(П); 

• выбор наиболее эффективных способов 
решения задач (П); 

• планирование (П); 
• прогнозирование (П); 
• структурирование знаний (П); 

• осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания (П); 

• волевая саморегуляция в ситуации затруднения 
(Р);  
• выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью (К); 
• аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации (К); 
• учет разных мнений (К); 
• использование критериев для обоснования 

своего суждения (К).  
• планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками (К); 
• разрешение конфликтов (К). 

5. Реализация построенного проекта. 

На данном этапе учащиеся 
выдвигают гипотезы и строят модели 

исходной проблемной ситуации.  
Различные варианты, 

предложенные учащимися, 
обсуждаются и выбирается 
оптимальный вариант, который 

фиксируется в языке вербально и 
знаково.  

Построенный способ действий 
используется для решения исходной 
задачи, вызвавшей затруднение.  

В завершение, уточняется общий 
характер нового знания и фиксируется 

преодоление возникшего ранее 
затруднения. 

• смыслообразование (Л); 
• анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 

классификация, сериация (П); 
• волевая саморегуляция (Р); 

• познавательная инициатива (Р); 
• выдвижение гипотез и их обоснование (П); 
• поиск необходимой информации (П); 

• использование знаково-символических средств 
(П); 

• моделирование и преобразование моделей 
разных типов (предметы, схемы, знаки и т.д.) (П); 
• установление причинно-следственных связей 

(П);   
• самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера на 
основе метода рефлексивной самоорганизации 
(П); 

• осознанное и произвольное постро-ение 
речевого высказывания (П); 



• построение логической цепи рассуждений, 

доказательство (П);  
• нравственно-этическое оценивание 
усваиваемого содержания (Л); 

• осознание ответственности за общее дело (Л); 
• следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям (Л); 
• выражение своих мыслей с достаточной 
полнотой и точностью (К); 

• адекватное использование речевых средств для 
решения коммуникационных задач (К); 

• формулирование и аргументация своего 
мнения и позиции в коммуникации (К); 
• учет разных мнений, координирование разных 

позиций (К); 
• использование критериев для обоснования 

своего суждения (К).  
• достижение договоренностей и согласование 
общего решения (К); 

• разрешение конфликтов (К). 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

На данном этапе учащиеся в форме 
коммуникативного взаимодействия (в 

парах, в группах, фронтально) решают 
типовые задания на новый способ 

действий с проговариванием алгоритма 
решения вслух. 

• анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 
сериация, классификация (П); 

• извлечение из текстов необходимой информации 
(П);  

• моделирование и преобразование моделей 
разных типов  (П); 
• использование знаково-символических средств 

(П); 
• подведение под понятие (П); 

• установление причинно-следственных связей 
(П);   
• выполнение действий по алгоритму (П); 

• осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания (П); 

• построение логической цепи рассуждений, 
доказательство (П);  
• выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью (К); 
• адекватное использование речевых средств для 

решения коммуникационных задач (К); 
• формулирование и аргументация своего 
мнения в коммуникации (К); 

• учет разных мнений, координирование в 
сотрудничестве разных позиций (К); 

• использование критериев для обоснования 
своего суждения (К).  
• достижение договоренностей и согласование 

общего решения (К); 
• осознание ответственности за общее дело (Л); 

• следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям (Л). 



7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа 

используется индивидуальная форма 
работы: учащиеся самостоятельно 

выполняют задания нового типа, 
осуществляют их самопроверку, 
пошагово сравнивая с эталоном, 

выявляют и корректируют возможные 
ошибки, определяют способы 

действий, которые вызывают у них 
затруднения и им предстоит их 
доработать.  

В завершение организуется 
исполнительская рефлексия хода 

реализации построенного проекта 
учебных действий и контрольных 
процедур.  

Эмоциональная направленность 
этапа состоит в организации для 

каждого ученика ситуации успеха, 
мотивирующей его к включению в 
дальнейшую познавательную 

деятельность.  

• анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 

сериация, классификация (П); 
• извлечение из текстов необходимой 

информации (П);  
• использование знаково-символических средств 
(П); 

• подведение под понятие (П); 
• выполнение действий по алгоритму (П); 

• доказательство (П); 
• контроль (Р); 
• коррекция (Р); 

• оценка (Р);  
• волевая саморегуляция в ситуации затруднения 

(Р);  
• осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания (П); 

• выражение своих мыслей с достаточной 
полнотой и точностью (К); 

• использование критериев для обоснования 
своего суждения (К). 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

На данном этапе выявляются 
границы применимости нового знания 

и выполняются задания, в которых 
новый способ действий 
предусматривается как промежуточный 

шаг.  
Организуя этот этап, учитель 

подбирает задания, в которых 
тренируется использование изученного 
ранее материала, имеющего 

методическую ценность для введения в 
последующем новых способов 

действий.  
Таким образом, происходит, с 

одной стороны, автоматизация 

умственных действий по изученным 
нормам, а с другой – подготовка к 

введению в будущем новых норм. 

• нравственно-этическое оценивание 
усваиваемого содержания (Л); 

• анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
аналогия, сериация, классификация (П); 
• понимание текстов, извлечение  необходимой 

информации (П); 
• подведение под понятие (П); 

• моделирование, преобразование модели (П); 
• использование знаково-символических средств 
(П); 

• установление причинно-следственных связей 
(П);  

• выведение следствий (П); 
• самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности (П); 

• выполнение действий по алгоритму (П); 
• построение логической цепи рассуждений (П);  

доказательство (П); 
• осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания (П); 

• контроль, коррекция, оценка (Р); 
• выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью (К); 
• формулирование и аргументация своего мнения 
в коммуникации (К); 

• учет разных мнений, координирование в 
сотрудничестве разных позиций (К); 

• использование критериев для обоснования 



своего суждения (К).  

• достижение договоренностей и  согласование 
общего решения (К); 
• постановка вопросов (К); 

• адекватное использование речевых средств для 
решения коммуникационных задач (К); 

• управление поведением партнера (К); 
• осознание ответственности за общее дело (Л); 
• следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям (Л). 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

На данном этапе фиксируется 
новое содержание, изученное на 

уроке, и  организуется рефлексия и 
самооценка учениками собственной 

учебной деятельности.  
В завершение, соотносятся цель 

учебной деятельности и ее результаты, 

фиксируется степень их соответствия, и 
намечаются дальнейшие цели 

деятельности. 

• рефлексия способов и условий действия (П); 
• контроль и оценка процесса и результатов  

деятельности (П); 
• самооценка на основе критерия успешности 

(Л); 
• адекватное понимание причин успеха / 
неуспеха в учебной деятельности (Л); 

• выражение своих мыслей с достаточной 
полнотой и точностью (К); 

• формулирование и аргументация своего 
мнения, учет разных мнений (К); 
• использование критериев для обоснования 

своего суждения (К);  
• планирование учебного сотрудничества (К); 

• следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям (Л). 

Описание этапов урока рефлексии  и УУД,  выполняемых учащимися 7-9 

классов 

 

Краткое описание этапов 
урока 

открытия нового знания в 
ТДМ 

Перечень УУД, выполняемых учащимися на данных 

этапах 

1. Мотивация к тренировочной и коррекционной деятельности. 

В ходе этапа 

организуется 
коммуникативная 
деятельность учащихся по: 

определению типа урока 
и установке тематических 

рамок; 
формулированию 

основной образовательной 

цели урока; 
созданию условий для 

возникновения внутренней 
потребности включения в 
деятельность. 

Личностные 

• устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива; 
•  устойчивая учебно-познавательная мотивация и 

интерес к учению. 
Регулятивные 

• целеполагание, включая постановку новых целей; 
• устанавление целевых приоритетов. 
Коммуникативные 

• формулирование собственного мнения и позиции, 
аргументирование и координирование их; 

• аргументирование своей  точки зрения; 
  адекватное использование речи; 
• задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме громкой 



социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Познавательные 
проведение наблюдения; 
• давать определение понятиям; 

• обобщать понятия; 
• строить логическое рассуждение; 

работать с метафорами. 

2. Самостоятельная деятельность по известной норме и фиксация индивидуального 
учебного затруднения. 

В ходе этапа 

организуется 
коммуникативная 
деятельность учащихся по: 

самостоятельному 
воспроизведению способов 

действий (норм) – понятий, 
алгоритмов, свойств и т.д.; 

фиксации 

актуализированных способов 
действий в речи и знаках 

(эталоны); 
приведению примеров на 

каждый способ действия; 

актуализации 
соответствующих 

мыслительных операций, 
внимания, памяти и т.д.; 

обозначению основных 

используемых в 
самостоятельной работе 

эталонов (А1, А2, и т.д.) 
обобщению 

актуализированных понятий, 

правил, способов действий и 
т.д.; 

мотивации к написанию 
С. р. № 1 на применение 
способов действий, 

запланированных для 
рефлексивного анализа; 

выполнению С.р. № 1 с 
фиксацией в каждом задании 
используемого эталона (А1, 

А2, и т.д.); 
самопроверке своих 

работ по образцу и фиксации 
полученных результатов (без 
исправления ошибок); 

мотивации к 
сопоставлению работ с 

эталоном для самопроверки с 
целью: 

Личностные 

• готовность и способность к выполнению норм; 
• 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. 
• устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей      функции познавательного мотива; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

Регулятивные 
• целеполагание, включая постановку новых целей; 
самостоятельно анализировать условия достижения цели 

на основе учёта выделенных учителем ориентиров 
действия в учебном материале; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время; 
принимать решения в проблемной ситуации; 
• осуществлять констатирующий 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. 
Коммуникативные 
формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её; 
адекватно использовать речь; 

• использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих мыслей, мотивов; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий, как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Познавательные 
• самостоятельно проводить наблюдение и эксперимент; 
• самостоятельно осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

• самостоятельно давать определение понятиям; 
• самостоятельно осуществлять сравнение, сериацию и 



а) выявления места и 

причины затруднения; 
б) самопроверки хода 

решения и правильности 

фиксации используемого 
эталона. 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
• самостоятельно строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отрицания); 

• самостоятельно строить логическое рассуждение; 
• самостоятельно объяснять явления, процессы, связи и 

отношения; 
• самостоятельно использовать основные умения 
ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 
• самостоятельно проводить  структурирование текстов, 

включая умение выделять главное и второстепенное, 
главную идею текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий; 

основам реализации проектно-исследовательской 
деятельности. 

3. Построение проекта выхода из затруднения на основе рефлексивной самоорганизации.  

В ходе этапа 

организуется деятельность 
учащихся по: 

формулировки 
индивидуальных целей 
будущих действий; 

самостоятельному 
конструированию (или 

выбору из имеющихся) 
алгоритма исправления 
ошибок на основе 

рефлексивной 
самоорганизации. 

согласованию плана 
достижения цели. 

Личностные 

• готовность и способность к выполнению норм; 
• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива. 
Регулятивные 
• целеполаганию, включая постановку новых целей; 

• самостоятельно анализировать условия достижения 
цели на основе учёта выделенных ориентиров действия в 

учебном материале; 
• самостоятельно планировать пути достижения целей; 
• самостоятельно устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и 
управлять им; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих 
событий и развития процесса. 
Познавательные 

основам реализации проектно-исследовательской 
деятельности; 

• самостоятельно создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач; 
• самостоятельно осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий. 

4. Реализация построенного проекта. 

В ходе этапа 

организуется деятельность 
учащихся по: 

реализации 

согласованного плана 
действий: 

Для учащихся 
допустивших ошибки: 

самостоятельному 

исправлению ошибок на 
основе алгоритма 

Личностные 

• 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; 

готовность и способность к выполнению норм ученика. 
Регулятивные 
• уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 
• самостоятельно принимать решения в проблемной 



исправления ошибок: 

фиксации места и 
причины выявленных 
затруднений; 

исправлению ошибок; 
выполнению заданий на 

способы действий, в которых 
допущены ошибки (часть 
заданий может войти в 

домашнюю работу). 
В случае невозможность 

выполнить эту работу 
самостоятельно организовать 
деятельность таких учащихся 

по: 
пошаговому 

сопоставлению своих работ с  
подробным образцом; 

выявлению места и 

причины затруднения; 
исправлению ошибок; 

выполнению заданий на 
способы действий, в которых 
допущены ошибки (часть 

заданий может войти в 
домашнюю работу). 

Для учащихся, не 
допустивших ошибки: 

пошаговому 

сопоставлению своих работ с 
подробным образцом; 

фиксации отсутствия 
затруднений в ходе решения 
и его обоснования; 

выполнению заданий 
более высокого уровня 

сложности по данной теме, 
заданий пропедевтического 
характера, или заданий 

требующих построения новых 
методов решения.  

ситуации; 

• самостоятельно 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. 

Коммуникативные 
• самостоятельно аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом; 
• самостоятельно задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности; 
• адекватно самостоятельно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности. 
Познавательные 
• основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности; 
• самостоятельно проводить анализ,  наблюдение и 

эксперимент; 
• самостоятельно осуществлять расширенный поиск 
информации; 

• самостоятельно создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач; 

• самостоятельно осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

•самостоятельно осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
• самостоятельно строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-следственных 

связей; 
• самостоятельно давать определение понятиям; 

•  самостоятельно устанавливать причинно-следственные 
связи и др.; 
• самостоятельно осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, ограничение 
понятия; 

•  самостоятельно обобщать понятия — осуществлять 
логическую операцию перехода от видовых признаков к 
родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 
• самостоятельно объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования. 

5. Обобщение возникших затруднений во внешней речи. 

В ходе этапа 
организуется деятельность 

учащихся по: 
обсуждению типовых 

Личностные 
• готовность и способность к выполнению норм ученика; 

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



затруднений; 

проговариванию 
формулировок способов 
действий, которые вызвали 

затруднения. 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• потребность в участии ближайшего социального 
окружения; 
• эмпатии,  как осознанного понимания других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и 
обеспечение благополучия; 

• устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива. 
Регулятивные 

• устанавливать целевые приоритеты;  
• осуществлять констатирующий контроль по результату 

и по способу действия; актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия партнера, вносить необходимые 
коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по 

ходу его реализации. 
Коммуникативные 
• 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; 
• адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Познавательные 

• строить логическое рассуждение; 
• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи и др.; 
• осуществлять логическую операцию установления 
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; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования. 

6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

В ходе этапа для 
учащихся, допустивших 

ошибки, организуется 
деятельность по: 

выполнению С. р. № 2, 
аналогичной С. р. № 1 
(учащиеся выбирают задания 

только на способы действий, 
в которых были допущены 

ошибки); 
самопроверке своих 

Личностные 
• готовность и способность к выполнению норм; 

• 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. 

• устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 
Регулятивные 



работ по эталону для 

самопроверки и знаковой 
фиксации результатов; 

фиксации преодоления 

возникшего ранее 
затруднения. 

Для учащихся, не 
допустивших ошибки, 
организуется деятельность по 

самопроверке заданий, 
требующих построения новых 

методов решения, или 
заданий пропедевтического 
характера по подробному 

образцу. 

• целеполаганию, включая постановку новых целей; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели 
на основе учёта выделенных учителем ориентиров 
действия в учебном материале; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время; 
самостоятельно принимать решения в проблемной 

ситуации; 
• самостоятельно осуществлять констатирующий 
контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• самостоятельно, адекватно 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. 

Коммуникативные 
формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать её; 

адекватно использовать речь; 
• использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей, мотивов; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание 
совершаемых действий, как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Познавательные 

•  самостоятельно проводить наблюдение и эксперимент; 
• самостоятельно осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости  от 

конкретных условий; 
• самостоятельно давать определение понятиям; 

• самостоятельно осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 

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

• самостоятельно строить логическое рассуждение; 
• самостоятельно объяснять явления, процессы, связи и 
отношения; 

• самостоятельно использовать основные умения 
ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 
• самостоятельно проводить  структурирование текстов, 
включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий; 

основам реализации проектно-исследовательской 
деятельности. 

7. Включение в систему знаний и повторение. 

В ходе этапа 

организуется деятельность 
учащихся: 

Личностные 

• потребность в самовыражении и самореализации, 
социальном признании; 



При положительном 

результате предыдущего 
этапа по: 

выполнению заданий, в 

которых рассматриваются 
способы действий, связанные 

с ранее изученными и между 
собой; 

решению заданий на 

подготовку к изучению 
следующих тем; 

При отрицательном 
результате предыдущего 
этапа по: 

повторению 
предыдущего этапа для 

другого варианта. 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства 

— чувство гордости при следовании моральным нормам, 
переживание стыда и вины при их нарушении; 
•  устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива  
готовность и способность к выполнению норм и 

обязанностей ученика; 
• потребность ближайшего социального окружения. 
Регулятивные 

• 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; 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную. 
Коммуникативные 
 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;  

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. 
Познавательные 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации; 

•  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. 

8. Рефлексия деятельности на уроке. 

В ходе этапа 
организуется 

коммуникативная 
деятельность учащихся по: 

фиксации степени 
соответствия поставленной 
цели и результатов 

деятельности; 
вербальной фиксации 

причин (алгоритмов, правил, 
понятий и т.д.) возникших на 

Личностные 
• готовность и способность к выполнению норм и 

требований обязанностей ученика; 
• умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения; 
• устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива; 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 



уроке затруднений; 

вербальной фиксации 
способа исправления 
возникших ошибок (алгоритм 

исправления ошибок); 
фиксации 

неразрешенных на уроке 
затруднений как направление 
будущей деятельности; 

оцениванию собственной 
деятельности на уроке; 

обсуждению и записи 
домашнего задания (в 
соответствии с 

индивидуальными 
результатами урока). 

Регулятивные 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, 
преобразование практической задачи, в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 
действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты. 
Коммуникативные 

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

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. 
Познавательные 

• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования. 

 Описание этапов урока развивающего контроля   и УУД,  выполняемых 

учащимися 7–9 классов 

 

Краткое описание 
этапов урока 

открытия нового 

знания в ТДМ 

Перечень УУД, выполняемых учащимися на данных этапах 

Урок первый (проведение контрольной работы) 

1. Мотивация к контролирующей деятельности. 

В ходе этапа 
организуется 
деятельность 

учащихся по: 
определению 

типа урока и 
установке 
тематических 

рамок контроля 
как 

ориентировочной 
основы действия 
учащихся; 

определению 
основной цели 

урока; 

Личностные 
• устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива; 

•  устойчивая учебно-познавательная мотивация и интерес к учению. 
Регулятивные 

• целеполагание, включая постановку новых целей; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 
учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 
• устанавление целевых приоритетов. 

Коммуникативные 
• формулирование собственного мнения и позиции, 
аргументирование и координирование их; 

• аргументирование своей  точки зрения; 
адекватное использование речи; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 



установлению 

формы и 
процедуры 
контроля; 

предъявлению 
критериев 

выставления 
отметки; 

созданию 

условия для 
возникновения 

внутренней 
потребности 
включения в 

деятельность. 

деятельности; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание 
совершаемых действий как в форме громкой социализированной 
речи, так и в форме внутренней речи. 

Познавательные 
проведение наблюдения; 

• давать определение понятиям; 
• обобщать понятия; 
• строить логическое рассуждение; 

работать с метафорами. 

2. Актуализация знаний и фиксации затруднения в индивидуальной деятельности.  

В ходе этапа 

организуется 
деятельность 
учащихся по: 

перечислению 
контролируемых 

способов действий 
(норм); 

активизирован

ию мыслительных 
операций, 

необходимых для 
выполнения 
контрольной 

работы, внимания 
и т.д.; 

выполнению 
контрольной 
работы; 

сопоставлени
ю своих работ с 

готовым образцом 
и фиксации 
результатов (без 

исправления 
ошибок); 

проведению 
самооценки своих 
работ по заранее 

обоснованному 
критерию. 

Личностные 

• готовность и способность к выполнению норм; 
• 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. 
• устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

Регулятивные 
• целеполагание, включая постановку новых целей; 
самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в учебном 
материале; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время; 
принимать решения в проблемной ситуации; 
• осуществлять констатирующий 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. 

Познавательные 
• самостоятельно проводить наблюдение и эксперимент; 
• самостоятельно осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
• самостоятельно давать определение понятиям; 

• самостоятельно осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 

• самостоятельно строить классификацию на основе 



дихотомического деления (на основе отрицания); 

• самостоятельно строить логическое рассуждение; 
• самостоятельно объяснять явления, процессы, связи и отношения; 
• самостоятельно использовать основные умения ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
•самостоятельно проводить  структурирование текстов, включая 

умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 
выстраивать последовательность описываемых событий. 

Урок второй (анализ результатов контрольной работы) 

1. Построение проекта выхода из затруднения на основе рефлексивной самоорганизации.  

В ходе этапа 

организуется 
деятельность 
учащихся по: 

поставке цели 
деятельности; 

воспроизведен
ию 
контролируемых 

понятий и способ 
действий (норм); 

согласованию 
плана достижения 
цели на основе 

алгоритма 
исправления 

ошибок. 

Личностные 

• готовность и способность к выполнению норм; 
• устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива. 

Регулятивные 
• целеполаганию, включая постановку новых целей; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели; 
• самостоятельно планировать пути достижения целей; 
• самостоятельно устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 
Познавательные 
основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• самостоятельно создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач; 

• самостоятельно осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

2. Реализация построенного проекта. 

В ходе этапа 

организуется 
деятельность 

учащихся по: 
реализации 

согласованного 

плана действий: 
Для учащихся 

допустивших 
ошибки: 

самостоятельн

ому исправлению 
ошибок на основе 

алгоритма 
исправления 
ошибок: 

фиксации 
места и причины 

выявленных 
затруднений; 

исправлению 

Личностные 

• 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; 

готовность и способность к выполнению норм ученика. 
Регулятивные 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• самостоятельно принимать решения в проблемной ситуации; 
• самостоятельно 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. 

Коммуникативные 
• самостоятельно аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 
• самостоятельно задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности; 



ошибок; 

выполнению 
заданий на 
способы действий, 

в которых 
допущены ошибки 

(часть заданий 
может войти в 
домашнюю 

работу). 
В случае 

невозможность 
выполнить эту 
работу 

самостоятельно 
организовать 

деятельность 
таких учащихся 
по: 

пошаговому 
сопоставлению 

своих работ с 
подробным 
образцом; 

выявлению 
места и причины 

затруднения; 
исправлению 

ошибок; 

выполнению 
заданий на 

способы действий, 
в которых 
допущены ошибки 

(часть заданий 
может войти в 

домашнюю 
работу). 

Для учащихся, 

не допустивших 
ошибки: 

пошаговому 
сопоставлению 
своих работ с 

подробным 
образцом; 

фиксации 
отсутствия 
затруднений в 

ходе решения и 
его обоснования; 

выполнению 

• адекватно самостоятельно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 
Познавательные 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• самостоятельно проводить анализ,  наблюдение и эксперимент; 
• самостоятельно осуществлять расширенный поиск информации; 

• самостоятельно создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач; 
• самостоятельно осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
•самостоятельно осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 
• самостоятельно строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 
• самостоятельно давать определение понятиям; 

•  самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи и др.; 
• самостоятельно осуществлять логическую операцию установления 
родовидовых отношений, ограничение понятия; 

•  самостоятельно обобщать понятия — осуществлять логическую 
операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
• самостоятельно объяснять явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования. 



заданий более 

высокого уровня 
сложности по 
данной теме, 

заданий 
пропедевтического 

характера, или 
заданий 
требующих 

построения новых 
методов решения. 

3. Обобщение затруднений во внешней речи. 

В ходе этапа 
организуется 
деятельность 

учащихся по: 
обсуждению 

типовых 
затруднений; 

проговариван

ию формулировок 
способов 

действий, которые 
вызвали 
затруднение. 

Личностные 
• готовность и способность к выполнению норм ученика; 
• умение вести диалог на основе равноправных отношений  и 

взаимного уважения и принятия;  
умение конструктивно разрешать конфликты; 

• потребность в участии ближайшего социального окружения; 
• эмпатии,  как осознанного понимания других, выражающейся в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

• устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива. 

Регулятивные 
• устанавливать целевые приоритеты;  
• осуществлять констатирующий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия партнера, вносить необходимые коррективы в исполнение, 
как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

Коммуникативные 
• 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; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме громкой социализированной 
речи, так и в форме внутренней речи. 

Познавательные 
• строить логическое рассуждение; 
• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи и др.; 
• осуществлять логическую операцию установления 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; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 



4. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

В ходе этапа 

организуется 
деятельность 

учащихся, 
допустивших 
ошибки в 

контрольной 
работе, по: 

выполнению 
самостоятельной 
работы, 

аналогичной 
контролируемой 

работе (учащиеся 
выбирают только 
те задания, в 

которых 
допущены 

ошибки); 
проведению 

самопроверки 

своих работ по 
готовому эталону 

для самопроверки 
и знаковой 
фиксации 

результатов. 
Учащиеся, не 

допустившие 
ошибки в 
контрольной 

работе, выполняют 
самопроверку 

заданий 
творческого 
уровня по 

предложенному 
образцу или 

подробному 
образцу. 

Личностные 

• готовность и способность к выполнению норм; 
• 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. 
• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 
Регулятивные 

• целеполаганию, включая постановку новых целей; 
самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в учебном 
материале; 
• уметь самостоятельно контролировать своё время; 

самостоятельно принимать решения в проблемной ситуации; 
• самостоятельно осуществлять констатирующий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 
• самостоятельно, адекватно 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. 
Коммуникативные 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её; 
адекватно использовать речь; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения 
своих мыслей, мотивов; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий, как в форме громкой социализированной 
речи, так и в форме внутренней речи. 

Познавательные 
•  самостоятельно проводить наблюдение и эксперимент; 
• самостоятельно осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
• самостоятельно давать определение понятиям; 

• самостоятельно осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций; 

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

• самостоятельно строить логическое рассуждение; 
• самостоятельно объяснять явления, процессы, связи и отношения; 
• самостоятельно использовать основные умения ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• самостоятельно проводить  структурирование текстов, включая 

умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 
выстраивать последовательность описываемых событий; 
основам реализации проектно-исследовательской деятельности. 



5. Включение в систему знаний и повторение. 

В ходе этапа 

организуется 
деятельность 

учащихся: 
при 

положительном 

результате 
предыдущего 

этапа по: 
выполнению 

заданий, в 

которых 
рассматриваются 

способы действий, 
связанные с ранее 
изученными и 

между собой; 
решению 

заданий на 
подготовку к 
изучению 

следующих тем; 
При 

отрицательном 

результате 
предыдущего 

этапа по: 
повторению 

предыдущего 

этапа для другого 
варианта. 

Личностные 

• 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; 

•  устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива  

готовность и способность к выполнению норм и обязанностей 
ученика; 
• потребность ближайшего социального окружения. 

Регулятивные 
• 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; 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную. 
Коммуникативные 

 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;  

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. 
Познавательные 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации; 
•  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. 

6. Рефлексия деятельности на уроке. 

В ходе этапа 
организуется 

коммуникативное 
взаимодействие 

обучающихся по: 
проговариван

ию механизма 

деятельности по 
контролю; 

рефлексии 
деятельности на 
уроке каждого 

учащегося и 
класса в целом; 

фиксировани
ю степени 

Личностные 
• готовность и способность к выполнению норм и требований 

обязанностей ученика; 
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения; 
• устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива; 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 
Регулятивные 

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

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 
учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 



соответствия 

поставленной цели 
и результатов 
деятельности; 

самооценки 
учениками 

деятельности на 
уроке; 

анализу, где и 

почему были 
допущены 

ошибки, способы 
их исправления; 

называнию 

способов 
действий, 

вызвавшие 
затруднение; 

определению 

задания для 
самоподготовки 

(домашнее задание 
с элементами 
выбора, 

творчества, 
обеспечивающее 

подготовку 
мышления 
учащихся к 

деятельности на 
следующем 

уроке); 
планированию 

дальнейшей 

деятельности. 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты. 
Коммуникативные 

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

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. 
Познавательные 
• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 

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

 

Изменения, направленные на формированиеформирование и развитие 

несформированных УУД, характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного 

общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта 

проверочной работы по конкретному учебному предмету Всероссийских 

проверочных работ 

 

Для формирования несформированных умений и навыков учителям-предметникам 

необходимо включать в технологические карты уроков задания на формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Личностные 

•  устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива  

готовность и способность к выполнению норм и обязанностей ученика; 



  

Регулятивные 

 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; 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную. 

  

Познавательные 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации; 

•  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. 

 В разрезе предметных умений и навыков необходимо учитывать следующее^ 

Английский язык 8 класс 

1. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте. 

3K1. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации.  

4. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста. 

5. Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом контексте: 
грамматические формы. 
6. Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом контексте: 
лексические единицы. 

 Русский язык 



5 классы: 

1K1. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические 
и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 
правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного возникновения орфографической 
ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах 
2. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с 
однородными членами 
4. Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского 
литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 
(в объеме представленного в учебнике материала)  
7. Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с 
заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения 
и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 
9. Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной 
форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять значение 
слова по тексту   
11. Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 
13.2. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические 
признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 
совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей 
речи / Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 
алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора 
15.1. Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся 
определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 
информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
Интерпретация содержащейся в тексте информации 
15.2. Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся 
определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 
информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
Интерпретация содержащейся в тексте информации 
6 классы 

1K1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами; овладение основными нормами 
литературного языка (орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 
самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 
редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного 
русского литературного языка 
1K2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами; овладение основными нормами 
литературного языка (орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 
самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 
редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного 
русского литературного языка 
2K1. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 
языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный 
анализ слов; проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ 



словосочетания и предложения. 

2K3. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 
языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный 
анализ слов; проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ 
словосочетания и предложения. 

2K4. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 
языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный 
анализ слов; проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ 
словосочетания и предложения. 

4.2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 
языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 
междометия 

5.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий языка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 
Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 
письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении 

5.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий языка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 
Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 
письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении 
6.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий языка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 
Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 
письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении 
6.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий языка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 
Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 



письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении 
7.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий языка;овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 
Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 
смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 
письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении 

7.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий языка;овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 
Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 
смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 
письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении 

9. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными предметами; формирование навыков проведения многоаспектного 
анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой 
практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения 
(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 
материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 
основной мысли, основной и дополнительной информации 
10. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными предметами; расширение и систематизация научных знаний о 
языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков проведения 
многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками 
различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 
переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-
смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки 
зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 
разновидности языка 

 

7 классы 

1K2. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма 
изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 
пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

2K3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический 
анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и е диницы 
языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 
6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в формах 
слов различных частей речи и исправлять эти нарушения / осуществлять речевой самоконтроль  



7.2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с подлежащим и 
сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже;--><--опираться на 
грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его постановки в предложении. 
Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные умения  
8.1. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с обращением, 
однородными членами, двумя грамматическими основами; 
опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении. Cоблюдать в речевой практике основные  орфографические и пунктуационные 
нормы русского литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные 
умения и навыки 
8.2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с обращением, 
однородными членами, двумя грамматическими основами; 
опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении. Cоблюдать в речевой практике основные  орфографические и пунктуационные 
нормы русского литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные 
умения и навыки 
9. Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного материала; 
адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 
разновидностей языка; 
анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать основную 
мысль текста в письменной форме 
Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования 
и письма 
12.1. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова с 
опорой на   контекст; использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно 
составленном и оформленном на письме речевом высказывании.Распознавать уровни и единицы 
языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные 
высказывания 
12.2. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова с 
опорой на   контекст; использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно 
составленном и оформленном на письме речевом высказывании.Распознавать уровни и единицы 
языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные 
высказывания. Соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять 
речевой самоконтроль 

13.1. Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по 
значению слова (синонимы). 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 
использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 
усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
осуществлять речевой самоконтроль 

13.2. Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по 
значению слова (синонимы). 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 
использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 
усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
осуществлять речевой самоконтроль 

14.1. Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения фразеологизма и 
собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 



адекватной интерпретации фразеологизма; умение  строить монологическое контекстное 
высказывание  в письменной форме. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 
тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства адекватно цели 
общения и речевой ситуации; 

14.2. Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения фразеологизма и 
собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 
адекватной интерпретации фразеологизма; умение  строить монологическое контекстное 
высказывание  в письменной форме. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 
тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства адекватно цели 
общения и речевой ситуации 

 

8 классы 

1K2. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 
осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста  
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, 
морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 
2K2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 
проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ  предложения 

2K3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 
проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ  предложения 
2K4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 
проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ  предложения 

3.1. Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от омонимичных 
частей речи, правильно писать производные предлоги 

3.2. Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от омонимичных 
частей речи, правильно писать производные предлоги 

4.2. Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от омонимичных 
частей речи, правильно писать производные союзы 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в заданных 
предложениях и исправлять эти нарушения  
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 
7.2. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно -
смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать предложения осложненной 
структуры; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-
интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

8.2. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно -
смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать предложения <…> 
осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на 
грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении 

9. Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; распознавать и 
формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления 
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка 

10. Опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в прочитанном тексте   
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 



информационной переработки прочитанного материала; анализировать текст с точки зрения его 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка 
11.2. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать, интерпретировать и 
комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 
описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка 
13.2. Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 
найденному слову близкие по значению слова (синонимы)  
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; проводить 
лексический анализ слова; опознавать лексические средства выразительности 
14. Адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы, строить речевое высказывание в 
письменной форме с учетом норм построения предложения и словоупотребления   
Адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 
разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 
основной и дополнительной информации; 

 Математика 5-6 классы  

5 классы 

4. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 
предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 
площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр 
– сантиметр, метр – сантиметр,сантиметр – миллиметр) 
5.1. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр треугольника, 
прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата.  

5.2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с 
заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 
7. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять 
письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 
остатком). 

8. Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 
длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 
решать задачи в 3–4 действия 

9.2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 
информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
11. Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение 
предметов в пространстве и на плоскости. 

12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  
Решать задачи в 3–4 действия. 

 

6 классы 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 
Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число».  



2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 
Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь».  
3. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 
Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь».  

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 
Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

6. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных типов (на работу, на движение), 
связыва¬ющих три величины; выделять эти величины и отношения между ними; знать различие 
скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки.  
7. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин. Решать несложные сюжетные задачи разных типов на 
все арифметические действия. 

8. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от числа, число по проценту от него;  
находить процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное 
повышение величины. 

9. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий 
с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с 
использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения 
действий. 
10. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, решать несложные 
логические задачи методом рассуждений. 

13. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 
«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  
14. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности.  

  

Алгебра 7-8 класс 

7 классы 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 
Оперировать на базовом уровне понятием целое число 
2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 
Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число  

3. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 
Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 
4. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 
Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь 

7. Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, геометрическая 
интерпретация модуля числа 
9. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий 
с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с 
использованием приемов рациональных вычислений 

10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные логические 
задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 
11. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, находить процент от числа, 
число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное 
снижение или процентное повышение величины 



13. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности  

 

8 классы 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел 
Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное число»  

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел  
Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь»  

3. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках  
Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / извлекать, 
интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 
свойства и характеристики реальных процессов и явлений 

4. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач их смежных дисциплин  
Записывать числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения  
5. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач их смежных дисциплин  
Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту от него, процентное 
отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение величины  
6. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию     
Решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в 
простейших ситуациях 

7. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках  
Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / извлекать, 
интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 
свойства и характеристики реальных процессов и явлений 
8. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-
графические представления  
Строить график линейной функции 

9. Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений  
Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать системы 
несложных линейных уравнений / решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к 
линейным, с помощью тождественных преобразований 

10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических расчётах  
Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать задачи на основе 
рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат 
11. Овладение символьным языком алгебры  
Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить подобные 
слагаемые, использовать формулы сокращённого умножения 
12. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел  
Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую интерпретацию целых, рациональных 
чисел 

14. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах 
и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем  
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о 
геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде / применять геометрические 
факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения 

16. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера  
Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать простые и сложные задачи 



разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для составления 
математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

 

 

Геометрия 7-8 класс 

7 классы 

10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные логические 
задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях  

12. Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, навыков 
геометрических построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 
прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 
квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 
фигуры от руки и с помощью линейки 
13. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности  

 

8 классы 

3. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках  
Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / извлекать, 
интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 
свойства и характеристики реальных процессов и явлений 
4. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач их смежных дисциплин  
Записывать числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения  

7. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках  
Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / извлекать, 
интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 
свойства и характеристики реальных процессов и явлений 

13. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах 
и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем  
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о 
геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; применять для решения задач 
геометрические факты 
14. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах 
и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем  
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о 
геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде / применять геометрические 
факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения  
15. Развитие умения использовать функционально графические представления для описания 
реальных зависимостей  
Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с помощью графика 
реальную зависимость или процесс по их характеристикам 

 

 

 



Физика 8 класс 

2. Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 
инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 
атмосферное давление, плавание тел; 
анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 
объяснения 

5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов 

6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 
объяснения 

7. Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 
делать выводы по результатам исследования 
 

8. Решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 
связывающие физические величины (масса тела, плотность вещества, сила, давление): на 
основе анализа условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты 
9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 
масса тела, плотность вещества, сила, давление): на основе анализа условия задачи, выделять 
физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

10. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон 
Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 
масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 
скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое  
условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины  
11. Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты  
наблюдений и опытов; 
решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон 
Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 
масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 
скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 
условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины  

 

История 

6 классы: 

1. Умение 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.  

2. Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 
материальных памятниках Древнего мира. 
3. Умение 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. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, 
терминов. 



4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение рассказывать о событиях древней 
истории. 

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 
использовать историческую карту как источник информации о расселении общностей в эпохи 
первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 
важнейших событий. 

6. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. Умение описывать условия существования, основные занятия, образ 
жизни людей в древности. 

 

7 классы 

1. Умение 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  

2. Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 
исторических памятниках Средневековья 
3. Умение 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. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, 
терминов 
4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности. Давать оценку событиям и личностям 
отечественной и всеобщей истории Средних веков 

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
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. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,  модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
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. 

7. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 
всеобщей истории Средних веков 

9. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Локализовать во времени 
общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства 



10. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации; сформированность важнейших культурно-исторических ориентиров 
для гражданской, этнона-циональной, социальной, культурной самоидентификации личности. 
Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины  

 

8 классы 

1. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 
развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 
культурной сферах  
Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 
времени 

2. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации Овладение базовыми 
историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого 
общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах  
Применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 
раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности 

3. Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего  
4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими знаниями, а также 
представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 
экономической, политической и культурной сферах  
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 
5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими знаниями, а также 
представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 
экономической, политической и культурной сферах  
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 
8. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 
развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 
культурной сферах  
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  
9. Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в различных 
источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего  
Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 
различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней  
10. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 
развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 
культурной сферах  
Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 
времени 

11. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 



умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Умение применять 
исторические знания для осмысления сущности общественных явлений  
Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 
Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и 
др.) 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью Умение оценивать 
правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Владение 
опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 
современных глобальных процессов. Сформированность основ гражданской, этно-национальной, 
социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося  

 

Обществознание  

7 КЛАССЫ 

2. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 
области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 
социальных групп; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин  
Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;  

4. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 
области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 
социальных групп; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин  
Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы  

6.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 
области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 
социальных групп; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса  к 
изучению общественных дисциплин 

6.2. Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 
человека в разных сферах общества 
7.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 
доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 

8.1. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации 

8.2. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации 
8.3. Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 
государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; осознавать значение 
патриотической позиции в укреплении нашего государства 

 



8 КЛАССЫ 

1.2. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 
деятельности людей, объяснять роль мотивов в 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. 
2. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 
природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 
человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; различать 
экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 
жизни. 
3.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 
доступных источников (фотоизображений),  
систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию 
для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 
установленными законом 

7.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 
доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного  поведения и 
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.  

8. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 
задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

9.1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  
9.2. 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; 

9.3. 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. 

 

Биология  

5 классы: 

3.1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); овладение 
логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам.  
Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств 
объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 
в живой природе.  

3.3. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); овладение 
логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 



признакам.  
Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств 
объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 
в живой природе.  

6.3. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение 
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации.  
Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные 
в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей 
среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  

7.2. Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 
использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации.  
Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач / выполнять 
правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде  

10.2K2. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 
достопримечательности столицы и родного края. 

10.2K3. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

 

6 КЛАСС 

1.2. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 
размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их 
проявление у растений, животных, грибов и бактерий  
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 
1.3. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 
размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их 
проявление у растений, животных, грибов и бактерий  
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 
2.2. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 
питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обме на 
веществ. Транспорт веществ. 
Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 
Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений  
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выв 
3.2. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 
окружающего мира и практической деятельности людей.  
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами  
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде  
4.1. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 



биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде  
4.2. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде  
6.2. Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. Сезонные 
явления в жизни животных  
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,  модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач 

7.1. Царство Растения. Царство Животные  
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

7.2. Царство Растения. Царство Животные  
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 
8. Среды жизни  
Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 
здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных  

 

 7 классы 

1.2. Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых растений 
Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии 
1.3. Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых растений 
Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии 

2.1. Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность цветковых растений  
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 
2.2. Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность цветковых растений  
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

3.1. Микроскопическое строение растений  
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека 

3.2. Микроскопическое строение растений  
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека 
3.3. Микроскопическое строение растений  
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека 

3.4. Микроскопическое строение растений  
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека 

5.1. Царство Растения. Органы цветкового растения.  
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 



5.2. Царство Растения. Органы цветкового растения.  
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

5.3. Царство Растения. Органы цветкового растения.  
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 
6. Органы цветкового растения. Микроскопическое строение растений. Жизнедеятельность 
цветковых растений  
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

8.1. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 
размножение, развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление у растений  
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Приобретение опыта 
использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 
экспериментов для изучения живых организмов и человека 

8.2. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 
размножение, развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление у растений  
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Приобретение опыта 
использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 
экспериментов для изучения живых организмов и человека 

8.3. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 
размножение, развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление у растений  
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Приобретение опыта 
использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 
экспериментов для изучения живых организмов и человека 

 

8 класс 

1.1. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные 
организмы  
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

1.2. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные 
организмы  
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

4. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации Смысловое чтение  
5. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  
Смысловое чтение 

6. Царство Растения. Царство Грибы  
Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, об 
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 
деятельности человека для развития современных естественнонаучных представлений о картине 
мира 

7. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Формирование 



первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях 
8. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы  
10. Царство Растения.  
Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач 

12. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 
13.2. Царство Растения.  
Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, об 
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 
деятельности человека для развития современных естественнонаучных представлений о картине 
мира 

 

География 

7 классы: 

1.2. Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 
Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком. 
Сформированность представлений об основных этапах географического освоения Земли, открытиях 
великих путешественников. 
Сформированность представлений о географических объектах.  
Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для 
решения разнообразных задач 
2.1K1. Владение основами картографической грамотности и использования географической карты 
для решения разнообразных задач. 
Навыки использования различных источников географической информации для решения учебных 
задач. 
Смысловое чтение 
2.1K2. Владение основами картографической грамотности и использования географической карты 
для решения разнообразных задач. 
Навыки использования различных источников географической информации для решения учебных 
задач. 
Смысловое чтение 

2.2. Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для 
решения разнообразных задач. 
Навыки использования различных источников географической информации для решения учебных 
задач. 
Смысловое чтение 

3.1. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач. 
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение и делать выводы.  
Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для 
решения разнообразных задач. 
Сформированность представлений о необходимости географических знаний для решения 
практических задач 

5.1. Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 
Умение устанавливать причинно-следственные связи.  
Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 



неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли.  
Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; 
владение понятийным аппаратом географии 

6.2K1. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. 
Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей; владение 
письменной речью. 
Практические умения и навыки использования количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды 

6.2K2. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. 
Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей; владение 
письменной речью. 
Практические умения и навыки использования количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды 
8.2. Практические умения и навыки использования количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды.  
Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях жизни, культуры и 
хозяйственной деятельности людей на разных материках и в отдельных странах.  
Умение применять географическое мышление в познавательной практике  
9K1. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; владение понятийным аппаратом географии.  
Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и оценки 
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 
соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий.  
Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования 
и аргументации своего мнени 
9K2. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; владение понятийным аппаратом географии.  
Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и оценки 
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 
соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий.  
Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования 
и аргументации своего мнени 
9K3. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; владение понятийным аппаратом географии.  
Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и оценки 
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей  среды, 
соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий.  
Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования 
и аргументации своего мнени 
10.2K1. Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 
географического мышления. 
Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; владение понятийным аппаратом географии.  
Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования 
и аргументации своего мнения; владение письменной речью 
10.2K2. Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 
географического мышления. 
Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях,  
закономерностях; владение понятийным аппаратом географии.  
Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования 



и аргументации своего мнения; владение письменной речью 

 

8 классы 

1.1. Освоение  Земли человеком. Мировой  океан  и его  части.  
Географическое положение  и природа материков Земли  
Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии.  
Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое рассуждение.  
Смысловое чтение.  
Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  открытиях  великих  
путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  материков Земли.  
Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы географического 
мышления, владение понятийным аппаратом географии.  
Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 
взаимодополняющую  географическую информацию.   
Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте положение и 
взаиморасположение географических объектов 
1.2. Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое рассуждение.  
Смысловое чтение.  
Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  открытиях  великих  
путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  материков Земли.  
Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы географического 
мышления, владение понятийным аппаратом географии.  
Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 
взаимодополняющую  географическую информацию.   
Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте положение и 
взаиморасположение географических объектов 

1.3. Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое рассуждение.  
Смысловое чтение.  
Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  открытиях  великих  
путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  материков Земли.  
Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы географического 
мышления, владение понятийным аппаратом географии.  
Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 
взаимодополняющую  географическую информацию.   
Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте положение и 
взаиморасположение географических объектов 

1.4. Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое рассуждение.  
Смысловое чтение.  
Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  открытиях  великих  
путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  материков Земли.  
Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы географического 
мышления, владение понятийным аппаратом географии.  
Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 
взаимодополняющую  географическую информацию.   
Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте положение и 
взаиморасположение географических объектов 
2.1. Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и природа материков Земли   
Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы для 
решения учебных задач.  
Умения: ориентироваться в источниках географической  информации;  
определять и сравнивать качественные и  количественные  показатели, характеризующие  
географические объекты, их положение в пространстве. 



2.2. Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и природа материков Земли   
Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы для 
решения учебных задач.  
Умения: ориентироваться в источниках географической  информации;  
определять и сравнивать качественные и  количественные  показатели, характеризующие  
географические объекты, их положение в пространстве. 

2.3. Умения  использовать  источники географической  информации  для решения  различных  
задач:  выявление географических  зависимостей  и  
закономерностей;  расчет  количественных  показателей,  характеризующих географические  
объекты;  сопоставление географической информации.  
Умения  различать  изученные географические  объекты,  сравнивать географические  объекты  на  
основе известных характерных свойств. 
Способность  использовать  знания  о географических  законах  и закономерностях 

3.1. Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.   
Географическое положение  и природа материков Земли  
Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, классифицировать.   
Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  
логическое рассуждение.  

3.2. Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.   

3.3. Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  извлекать  
необходимую информацию; определять и сравнивать качественные  и  количественные показатели,  
характеризующие географические  объекты,  процессы  и явления, их положение в пространстве;  
выявлять  взаимодополняющую географическую  информацию, представленную  в  одном  или 
нескольких источниках.  
Умение  использовать  источники географической  информации  для решения различных задач.  

3.4. Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления;  сравнивать  
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств.  
Способность  использовать  знания  о географических  законах  и закономерностях  
4.1. Главные закономерности природы Земли  
Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое  рассуждение,  
умозаключение  и делать выводы.  
Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  модели  и  схемы  для решения учебных задач.  
Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  извлекать  
необходимую информацию; определять и сравнивать показатели,  характеризующие 
географические  объекты,  процессы  и явления, их положение в пространстве.  
Умение  использовать  источники географической  информации  для решения различных задач.  
4.2. Главные закономерности природы Земли  
Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое  рассуждение,  
умозаключение  и делать выводы.  
Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  модели  и  схемы  для решения учебных задач.  
Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  извлекать  
необходимую информацию; определять и сравнивать показатели,  характеризующие 
географические  объекты,  процессы  и явления, их положение в пространстве.  
Умение  использовать  источники географической  информации  для решения различных задач.  
4.3. Умение  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления  на  основе  
известных характерных свойств.  
Способность  использовать  знания  о географических  законах  и закономерностях,  о  взаимосвязях 
между  изученными  географическими  
объектами,  процессами  и  явлениями для  объяснения  их  свойств,  условий протекания и 
различий.  
Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие особенности  природы  
материков  и океанов 

 



Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая  

осуществляеся в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 

внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении 

основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана 

с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и 

развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся  организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в том 

числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений  определены общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые  дополнены и 

расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а 

также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы  применяюся такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 



Проекты  реализуются  как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте  варьируется, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 

состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного 

или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Исследовательская деятельность предполагает выполнение учащимися учебных 

исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных на создание 

представлений об объекте или явлении окружающего мира, под руководством 

специалиста – руководителя исследовательской работы. 

Перечислим основные характеристики учебного исследования:  

 выделение в учебном материале проблемных точек, предполагающих 

неоднозначность; специальное конструирование учебного процесса «от этих 

точек» или проблемная подача материала;  

 формирование или выделение нескольких версий, гипотез (взгляда на объект, 

развития процесса и др.) в избранной проблеме, их адекватное 

формулирование;  

 работа с разными версиями на основе анализа информации (методики сбора 

материала, сравнения и др.);  

 работа с первоисточниками, «свидетельствами» при разработке версий;  

 применение общих методов научного познания: 

 методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент);  

 методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне 

исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

моделирование и др.);  

 методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к 

конкретному и др.) 

 принятие на основе применения методов научного познания одной из версий в 

качестве истинной. 

Перечислим основные этапы исследовательской деятельности. 

1. Подготовительный этап предполагает: 

 выбор темы; 

 определение объекта, предмета (темы) исследования; 

 обоснование значимости, актуальности темы; 

 формулировка цели предпринимаемого исследования; 

 составление индивидуального маршрута исследования (тема – цель – задачи – 

план действий).  



Для определения плана действий учащиеся должны: 

а) определить источники информации; 

б) определить способы сбора и анализа информации; 

в) определить способы представления результатов. 

2. Основной этап: проведение исследовательской работы и представление результатов 

исследования. На этом этапе происходит: 

 сбор необходимой информации с использованием отобранных источников; 

 получение информации с помощью выбранного метода исследования; 

 описание результата исследовательской работы. 

Конечным продуктом является текст. Очень важно грамотно описать результаты 

исследования. Научный текст должен отвечать требованиям логичности (обеспечивается 

аргументированностью суждений, композиционной стройностью текста), точности 

(связанной с использованием в речи терминов и понятий), объективности (достигается 

системой доказательств и языковыми средствами). 

Учебный проект – это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, 

графических и других видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно с целью 

практического или теоретического решения значимой проблемы. 

Выделим основные характеристики проектной деятельности. 

 Наличие проблемы. 

 Планирование деятельности. 

 Работа по поиску и анализу информации. 

 Получение нового продукта. 

 Презентация полученного продукта. 

Проектную деятельность в наиболее общем виде можно представить в виде 

последовательности четырех основных этапов деятельности: 

1)  погружение в проект (определение проблематики проекта, оценка возможностей); 

2)  организация деятельности (определение цели и задач проекта и разработка плана 

их достижения); 

4) осуществление деятельности (реализация проекта); 

3) презентация результатов (представление и анализ результатов). 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи; 

• структура, которая включает общие компоненты:  

• анализ актуальности проводимого исследования или  проекта, 

• целеполагание, 

• формулировку задач, которые следует решить, 

• выбор средств и методов, адекватных поставленным целям, 

• планирование (определение последовательности и сроков работ),  

• проведение работ, 

• оформление результатов работ в соответствии с замыслом, 

• представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 



Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

• предметные результаты, 

• интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

• рост компетентности в выбранной сфере, 

• формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

• уяснение сущности творческой работы. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

 

Проектная деятельность 
Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата –  

продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает  

• формулировку проблемы исследования,  

• выдвижение гипотезы (для решения этой 

проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений. 

 

Исследовательская и проектная деятельность отличаются по целям их организации 

для учащихся. 

Основной целью включения учащихся в проектную деятельность является 

формирование умения организовать свою деятельность по решению той или иной 

проблемы. Учащиеся должны понимать: хорошая идея сама по себе не решает проблемы, 

необходимо представлять себе, каков механизм реализации этой идеи, как будет 

выглядеть конечный продукт. Всему этому в большей мере соответствуют, так 

называемые, регулятивные УУД и основная цель учебного проекта – их формирование. 

Одновременно, осуществляя проект, учащиеся учатся не только сотрудничать с 

партнерами, но даже в какой-то степени руководить другими людьми (если речь идет о 

групповых проектах). В связи с этим можно говорить о цели формирования 

коммуникативных УУД. 

Цель включения учащихся в исследовательскую деятельность – умения, которые 

формируются в процессе исследовательской деятельности: способы установления, 

описания и объяснения фактов. Наблюдение, измерение, проведение экспериментов, 

построение эмпирических зависимостей, индуктивных рассуждений и моделей, работа с 

источниками. Всему этому в большей мере соответствуют познавательные УУД.  

Важной целью организации исследовательской деятельности является поддержка 

познавательного интереса, который, как мы знаем, часто уменьшается или вовсе исчезает 

за время обучения в школе. С помощью организации исследовательской деятельности 

можно снабжать ученика инструментарием, показывающим, что он может успешно 



познавать мир, и формировать убежденность в существовании сферы объективного 

знания, которое можно получать и обосновывать способами, выработанными культурой. 

Эта цель – формирование исследовательской позиции к окружающему миру более 

соответствует группе личностных УУД. 

Проектная деятельность также существенно влияют на формирование личностных 

качеств учащихся, воспитывая, например, чувство ответственности, формируя 

способность к самооценке и др. (личностные УУД). 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что любое исследование 

по форме можно рассматривать как проект. Однако не любой проект можно 

рассматривать как исследование (только если в качестве доминирующего метода 

используется исследовательский, при этом информационные, творческие, практические и 

игровые проекты отождествлять с исследованием нельзя). 

Проектная и учебно-исследовательская деятельности реализуются по следующим 

основным направлениям: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов. 

б) Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

В основу механизма организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности на уроке в условиях реализации ФГОС положена дидактическая система 

деятельностного метода с её основными компонентами: технологией деятельностного 

метода и системой дидактических принципов.  

Условия, необходимые для включения учащихся в проектную деятельность (ПД) и 

учебно-исследовательскую деятельность (ИД), обеспечиваются системой дидактических 

принципов. Существенной характеристикой как проектной, так и учебно-

исследовательской деятельности является то, что ученик является ее непосредственным 

участником – субъектом, учитель же выступает в роли помощника, консультанта, что 

соответствует основному принципу ДСДМ  – принципу деятельности. Этот принцип 

заключается в такой организации обучения, когда ученик не получает готовое знание, а 

добывает его сам в процессе собственной учебной деятельности. 

Включаясь в проектную или учебно-исследовательскую деятельность, ученик 

занимает творческую, авторскую позицию, что соответствует принципу творчества ДСДМ 

(предполагает максимальную ориентацию на творческое начало в учебной деятельности, 

приобретение учащимися собственного опыта творческой деятельности).  

Необходимым условием включения учащихся в ПД и ИД является самостоятельная 

постановка задач, самостоятельные попытки анализа, выдвижение версий (гипотез), что 

возможно только при условии снятия стрессообразующих факторов учебного процесса, 

создания доброжелательной атмосферы, основанной на реализации идей педагогики 

сотрудничества. Данное условие создается за счет принципа психологической 

комфортности ДСДМ  и поддерживается принципом вариативности, которые 

предполагает формирование у обучающихся способности к систематическому перебору 

вариантов и выбору оптимального варианта на основе заданного критерия.  

Что же касается технологии деятельностного метода, то ее базис – рефлексивная 

самоорганизация – включает в себя ПД, ИД одновременно. Взаимосвязь технологии 

деятельностного метода с проектной и учебно-исследовательской деятельностью на 

примере урока открытия нового знания становится очевидной при рассмотрении таблицы. 

 



Структура урока в ТДМ Структура ИД Структура ПД 

Мотивация (самоопределение) к учебной 

деятельности. 

Подготовительный 

этап: 

1. Выбор темы. 

2. Определение 

объекта, предмета 

(темы) исследования. 

3. Обоснование 

значимости, 

актуальности темы. 

Погружение в проект. 

 

Актуализация и пробное учебное 

действие. 

Выявление места и причины затруднения. 

Целеполагание и построение проекта 

выхода из затруднения. 

4. Формулировка цели 

предпринимаемого 

исследования. 

5. Составление 

индивидуального 

маршрута 

исследования. 

Организация 

деятельности. 

Реализация построенного проекта. 

Основной этап: 

проведение 

исследовательской 

работы и 

представление 

результатов 

исследования. 

Осуществление 

деятельности 

 

Презентация 

результатов 

(представление и 

анализ результатов) 

Первичное закрепление с 

комментированием во внешней речи. 
- - 

Самостоятельная работа с самопроверкой 

по эталону. 
- - 

Включение в систему знаний и 

повторение. 
- - 

Рефлексия учебной деятельности на 

уроке. 
- 

Презентация 

результатов 

(анализ результатов) 

 

Знания, полученные учащимися в начальной школе, расширяются за счет программы 

курса внеурочной деятельности  для 5–9 классов «Основы проектной и исследовательской 

деятельности». Однако, уже содержание программы надпредметного курса для начальной 

школы закладывает прочный базис для формирования теоретического основания 

проведения проектной деятельности.  

Процесс проектирования (в ряде случаев исследования) осуществляется на каждом 

уроке ОНЗ. Проект реализуется всякий раз на новом материале и в новых конкретных 

условиях и, в силу этого, учащиеся приобретают большой опыт построения и реализации 

проекта. Проектирование усваивается как общий способ решения той или иной проблемы.  

Также, у учителя появляется возможность системного включения в уроки элементов 

исследования и отработки умения самостоятельного их проведения. 



Знание способов выполнения действий, изученных в рамках надпредметного курса , 

позволяет учащемуся осознанно проводить исследования и строить проекты. Учащиеся не 

просто приобретают опыт проектирования и осуществления учебно-исследовательской 

деятельности, но, что очень важно, осваивают общий способ, общий алгоритм 

выполнения ИД и ПД. Это в значительной степени позволяет повысить уровень 

самостоятельности проведения исследования и построения проектов. 

Важным условием включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность являются внутренние познавательные мотивы учащихся, а не внешние 

стимулы. Технология деятельностного метода, построенная на основе аксиомы 

рефлексивной организации общей теории деятельности, в самой своей структуре 

содержит мотивационные механизмы, которые позволяют реализовывать данное 

требование.  

Следует отметить, что одним из условий включения учащихся, как в проектную, так и 

в исследовательскую деятельность на личностно-значимом уровне является обращение к 

уже имеющемуся у них опыту ПД и ИД. Приобретение такого опыта организуется на 

уроках, построенных в ТДМ, и позволяет переходить к построению продолжительных 

межпредметных проектов во внеурочной деятельности.  

Таким образом, ДСДМ  становится, с одной стороны, методологически обоснованным 

и технологичным инструментом для учителей, позволяющим системно формировать у 

учащихся умение самостоятельно осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность в учебном процессе. С другой стороны – создает возможность для каждого 

ученика системно включаться в проектную и исследовательскую деятельность на 

личностно-значимом уровне. 

Особое значение для развития УУД в школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, увидеть допущенные просчёты (это переоценка 

собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая 



деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических 

потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

При организации проектной деятельности обучающихся учитель должен помнить, что 

проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся, оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Учебный проект – это способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная 

работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.  

Классификация проектов 

По комплексности выделяют: 

• монопредметный проект – проект в рамке одного учебного предмета (учебной 

дисциплины), вполне укладывается в классно-урочную систему; 

• межпредметный проект – проект, предполагающий использование знаний по двум 

и более предметам (чаще используется в качестве дополнения к урочной деятельности),  

• надпредметный проект – внепредметный проект, выполняется на стыках областей 

знаний, выходит за рамки школьных предметов. 

По продолжительности различают: 

• минипроекты, которые укладываются в один урок или даже его часть; 

• краткосрочные – на 4–6 уроков; 

• недельные, требующие 30–40 часов. Недельные проекты предполагают сочетание 

классных и внеклассных форм работы, глубокое погружение в проект. 

По количеству участников: 

• индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

• групповой (до 15 человек), 

• коллективный (класс и более в рамках школы), 

• муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете). 

По видам проектов: 

информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения). 

Основными принципами организации проектной деятельности являются: 

Посильность проекта для выполнения учащимися. 

Обеспечение ресурсной базы для успешного выполнения проектов (формирование 

соответствующей библиотеки, медиатеки и т.д.). 



Проведение подготовки учащихся к выполнению проектов (проведение специальной 

ориентации для того, чтобы у учащихся было время для выбора темы проекта, на этом 

этапе можно привлекать учащихся имеющих опыт проектной деятельности). 

Руководство проектом со стороны педагогов — обсуждение выбранной темы, плана 

работы (включая время исполнения) и ведение дневника, в котором учащийся описывает 

процесс проектирования. Дневник должен помочь учащемуся при составлении отчета в 

том случае, если проект не представляет собой письменную работу. Учащийся прибегает к 

помощи дневника во время собеседований с руководителем проекта. 

Обеспечение индивидуальной оценки процесса и результата деятельности при 

выполнение группового проекта. 

Обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной форме.  

е) Формирование УУД у обучающихся в области учебно-исследовательской 

деятельности. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

следующие: 

урок-исследование,  

урок-лаборатория, 

урок творческий отчёт,  

урок изобретательства,  

урок «Удивительное рядом»,  

урок-рассказ об учёных, 

урок-защита исследовательских проектов,  

урок-экспертиза,  

урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей; 

учебный эксперимент, 

домашнее задание исследовательского характера. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

следующие: 

исследовательская практика обучающихся; 

образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 



участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы (регулятивные) и аргументирование (познавательные) её 

актуальности; 

• формулировка гипотезы (познавательные) исследования и раскрытие замысла — 

сущности будущей деятельности; 

• планирование (регулятивные) исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией (регулятивные) результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

(коммуникативные) лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического 

использования. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности  обучающихся по развитию у 

них УУД: 

образовательные экспедиции предусматривают активную самостоятельную 

образовательную деятельность (личностные, самоопределение) школьников, в том числе и 

исследовательского характера.  

учебный эксперимент, позволяет организовать освоение планирование 

(регулятивные); 

ученическое научно-исследовательское общество сочетает в себе работу над 

учебными исследованиями, коллективное обсуждение на круглых столах, дискуссиях, в 

дебатах (коммуникативные). 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе; 

Условия, которые необходимо соблюдать при организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы 

и используемых методов (методическое руководство); 



• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю должно учесть 

следующие моменты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

  раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

 

      Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 



 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

      С 2015 года школа является региональной инновационной площадкой  по теме 

«Проектная и исследовательская деятельность школьников в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС общего образования» (приказ  Департамента образования 

области от 18.08.2015 г.  № 2296 «О признании образовательных организаций 

региональными инновационными площадками»). В школе разработан и реализован 

инновационный проект «Проектная и исследовательская деятельность школьников в 

образовательном процессе в рамках реализации ФГОС  общего образования». 

      Реализованный инновационный проект  МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца» 

на 2015 - 2019 годы  является неотъемлемой частью  программы развития школы «Школа-

территория успеха», реализация   которого  позволяет педагогическому колле ктиву 

создать основу для решения задач, направленных на достижение нового качества 

образования на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения. Проект  является мощным, эффективным технологическим средством 

реализации задач ФГОС ОО, т.к.  направлен  на достижение комплекса личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  



      Предполагается, что в процессе реализации программы УУД в школе могут 

появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы - новообразования, появление 

которых предполагается отслеживать в период осуществления программы развития и 

фиксировать при управленческом анализе. 

Проект  как управленческий документ развития   определяет ценностно - 

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает 

основные направления эффективной реализации  муниципального задания.  

Дальнейшая реализация проектной  и исследовательской деятельности обучающихся 

в режиме функционирования  обеспечит: 

- условия для устойчивого развития  школы в соответствии со стратегией развития 

российского образования и достижения нового качества образования; 

- разработку и реализацию инновационных моделей организации образовательной 

практики  школы  в соответствии с требованиями ФГОС ОО и создание целостной 

образовательной среды  школы для  реализации ФГОС СОО. 

Проект  является документом, придающим процессу изменений образовательного 

пространства целенаправленный характер устойчивого развития, который  мы видим в 

совпадении векторов развития социального окружения и развития самой школы.  

Рассматривая актуальность системы проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся   можно определить  ее значимость  для всех участников 

образовательных отношений. 

     Для родителей школьников значимость проектной и исследовательской 

деятельности  связана с развитием родительской успешности в области воспитания детей, 

становлением успешности заинтересованной общественности в сфере партнерства со 

школой, тем, что они хотят, чтобы их дети были  успешны и смогли полностью 

реализовать себя в учебе, в творчестве, в спорте, в общении и в профессиональной 

деятельности, исходя из своих возможностей. развитием родительской успешности в 

области воспитания детей. 

    Для руководителей и педагогов школы значимость ее связана с созданием условий 

для обеспечения успеха всех субъектов школьного образования, повышением  уровня 

профессионально-личностной успешности педагогов. 

    Для школьников значимость  проектной и исследовательской деятельности  

связана с выявлением признаков успешности личности, связанных с раскрытием своего 

потенциала и реализацию своих собственных потребностей.     

     Значимость для общества  связана с тем, что, как известно, именно реализация 

способностей и талантов граждан двигает общество по пути прогресса и в наука х, и в 

бизнесе, и в искусстве, и в других сферах. А человек, реализовавший таланты, 

удовлетворивший свои потребности - успешный человек: будь то успешный в 

профессионально-трудовой деятельности сотрудник, или успешный в воспитании 

родитель, или успешный в сфере партнерства со школой общественник и т.д. Значимо, что 

в современном информационном обществе успешность понимается не как что- то данное 

от природы, а то, чего можно достичь. Каждый человек может быть успешным при 

определенных условиях: правильное определение своего профессионального 

призвания, адекватная самооценка, образованность, наличие цели, 

коммуникабельность, готовность постоянно учиться, компетентность и др. 

 

Позитивные факторы внешнего порядка (задаваемые извне): 



• повышение внимания со стороны государства к проблемам образования; 

• высокая конкуренция среди общеобразовательных организаций на уровне района; 

• повышение интереса родителей и детей к получению качественного образования; 

• развитие информационных процессов в обществе; 

• расширение возможностей для творческой самореализации участников 

образовательных отношений (олимпиады, конкурсы, проекты, конференции и т.п.).  

 

Позитивные внутренние факторы (преимущества и сильные стороны 

образовательной системы школы): 

• энтузиазм части коллектива и администрации, ориентация на самостоятельно 

конструируемую перспективу; 

•   взаимопонимание и взаимовыручка коллег; 

• сильные традиции школы; 

• высокий нравственный и культурный уровень педагогического коллектива; 

• регулярное повышение квалификации; 

• уменьшение числа семей, находящихся в социально-опасном положении, снижение 

количества учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете в ОДН; 

• наличие программ допобразования и программ внеурочной деятельности для 

школьников;  

• 100%  охвата обучающихся программами внеурочной деятельности с проектной и 

исследовательской направленностью; 

• создано информационное пространство школы, сформирована информационная 

культура педагогов,  

•достаточно стабильные высокие результаты участия обучающихся  в проектной и 

исследовательской деятельности; 

• высокая степень обученности обучающихся; 

• стабильно хорошие результаты реализации профильного обучения; 

• высокий уровень развития ИКТ-компетентности педагогов; 

• создана необходимая материально-техническая база для реализации ФГОС; 

• успешно развивается информационно-образовательное пространство школы 

 

Негативные факторы внешнего порядка (угрозы школе извне): 

 

• снижение общего уровня развития  поступающих в школу детей; 

• низкий уровень культуры некоторых родителей, их непонимание важности  

проектной и исследовательской деятельности. 

 

Негативные внутренние факторы (слабые стороны школы и трудности): 

•   расхождение в оценке образовательных ценностей взрослых и детей; 

• узкопредметная направленность деятельности части  педагогов, недостаточное 

стремление интегрировать свою деятельность и создавать совместные творческие проекты  

 

 

       В 5-6 классах  в рамках внеурочной деятельности  обучающиеся выполняют один 

проект или участвует в выполнении группового или коллективного проектов в течение 

учебного года,  представляет его на защиту/участвует в его защите. С 7 класса  каждый 



обучающийся обязательно выполняет один индивидуальный проект, помимо возможных 

групповых и/или коллективных проектов, и  представляет его на защиту. 

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: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки 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, 

отчёты 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)бумажный вариант работы, оформленный с учетом требований к проекту. 

 

Средства фиксации оценки метапредметных результатов 

 Стартовая диагностика 

 Выполнение учебно-исследовательских и учебных проектов 

 Художественная творческая работа 

 Промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе 

 Всероссийские проверочные работы 

 

       Для организации  проектной и учебно-исследовательской деятельности 

используются  все формы организации образовательного процесса: урок, учебное занятие, 

познавательная лаборатория, творческая мастерская, научное общество учащихся (НОУ) и 

др. Ресурсом для развития проектной и учебно-исследовательской деятельности являются 

программы и курсы внеурочной деятельности, внеклассная и внешкольная деятельности.  

     Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования.  



В проектной и учебно-исследовательской деятельности принимают участие 

школьники с 5 по 11 классы (реализация ФГОС). Проведение школьной научно-

практической конференции регулируется положением о научно-практической 

конференции. 

               Координацию и организацию проектной и учебно-исследовательской деятельности 

осуществляет  заместитель директора по УВР.   

Для осуществления проектной и  учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

определяется руководитель проекта на основе соглашения учителя и обучающегося. 

Руководителями проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

могут быть все педагоги школы.   

          Направление и содержание проектной и учебно-исследовательской деятельности 

определяется обучающимися совместно с руководителями проектов. При выборе темы 

можно учитывать приоритетные направления развития школы и индивидуальные 

интересы обучающегося и педагога.  

              Руководитель консультирует обучающегося по вопросам планирования, методики 

исследования, оформления и представления результатов исследования по запросу 

обучающегося. 

    Защита проектов  или учебного исследования осуществляется ежегодно  в рамках 

учебной и внеурочной деятельности, а с лучшими работами обучающиеся выступают на 

научно-практических конференциях. Лучшие проекты  и научные отчеты по учебным 

исследованиям рекомендуются  к участию в муниципальных, областных и всероссийских 

конференциях, конкурсах, фестивалях. 

В начальной школе оценка за проект/исследование  выставляется в процентах с 

указанием уровня  выполнения проекта/исследования  учителями в  специальный журнал, 

предназначенный для оценки метапредметных результатов обучающихся. Уровень 

выполнения проекта определяется по шкале перевода:  

 

 

Качество выполнения проекта, 

исследования 

Уровень 

Менее 50% Недостаточный  

50-65 % Базовый  

66-89% Повышенный  

90-100% Высокий 

 

С 5 по 8 класс обучающиеся получают в конце учебного года «зачет-незачет» по 

результатам включенности обучающихся в проектную деятельность, которые 

фиксируются в журналах внеурочной деятельности.В рамках подготовки проекта 

обучающиеся разрабатывают паспорт проекта. 

 

Паспорт проекта 

Название проекта   

Автор проекта  

Руководитель проекта  

Предмет, класс   



Место разработки    

Сроки реализации   

Основания для разработки 

проекта 

 

Краткая аннотация проекта   

Проблема     

Актуальность  

Цель  и задачи проекта     

Этапы работы над проектом  

Практическая значимость  

Продукт  

Источники информации  

Перспективы  

 

Критерии оценки проекта 

 

            Критерии оценки/ФИ  

 

Обоснование актуальности темы. Практическая ценность проекта (0-5)  

Выдержана структура проекта. Точность, конкретность цели и задач. 

Планирование работы. Выводы (0-5) 

 

Уровень самостоятельности. Личный вклад в разработку  проекта (0-5)  

Наличие, качество, целесообразность  продукта проектной 

деятельности (0-5) 

 

Качество публичного выступления (0-5)  

Ответы на вопросы (0-5)  

Всего   (макс. 30 баллов)  

Зачет/незачет  

Уровень сформированности навыков проектной деятельности (%)  

 

 Уровни  сформированности навыков проектной деятельности  

 Недостаточный –ниже 50% 

 Базовый – 50-65% 

 Повышенный – 66-89% 

 Высокий – 90-100% 

 

 

Критерии оценки исследовательской работы 

 

Критерии оценки Количе

ство 

баллов 

Публичная защита исследовательской работы (15 баллов). 



Содержание исследования (от 0 до 5 баллов) 

* Краеведческий характер исследования; 

*Актуальность; 

* Практическая значимость; 

* Новизна исследования; 

* Выводы соответствуют поставленным целям и задачам; 

 

5 

 

Степень владения содержанием доклада (от 0 до 2 баллов) 

*Использование текста доклада: выступление без опоры на текст 

доклада, или обращение к тексту в отдельных случаях (например, 

посмотреть какую-то длинную формулу), или зачитывание текста и т.п. 

2 

 

 

Четкость, последовательность выступления (от 0 до 3 баллов) 

*Логика изложения 

*Краткое заключение, наличие аргументированной точки зрения 

автора,  

* Оценка перспектив исследования. 

 

3 

Эрудированность автора в рассматриваемой области (от 0 до 1 

баллов) 

* Знакомства автора с литературой по теме исследования 

 

1 

Ответы на вопросы (от 0 до 2 баллов) 

* Правильность ответов (правильные, неправильные). 

* Уверенность в ответах (уверенные, "плавающие", отсутствуют). 

2 

Соблюдение регламента (от 0 до 1 баллов) 

* Контроль  времени 

1 

Наглядность (от 0 до 1 баллов) 1 

Итого 15 

баллов 

 

 

Диагностика проектных умений и навыков 

 

В рамках реализации программы проводится диагностика  проектных умений и 

навыков обучающихся. Цель диагностики- отслеживание процесса развития и 

формирования проектных умений обучающихся 5-9 классов. Диагностика проводится в 

форме экспертного опроса педагогов, преподающих курс «Основы проектной 

деятельности» и/или осуществляющих тьюторское сопровождение проектов обучающих.  

Оцениваемые проектные умения и навыки: осмысление проблемы проекта и 

формулирование цели и задач проекта; работа с информацией: количество новой 

информации, использованной для выполнения проекта, степень осмысления 

использованной информации; оформление работы; коммуникация; степень 

самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; полезность и 

востребованность продукт 

Критерии оценки  индивидуальных и итоговых  проектов обучающихся    9 классов    

                                           

Бал

лы 

Виды работы 

над проектом 

1 2 3 4 5 6 



Осмысление проблемы проекта и формулирование цели и задач проекта 

                                                             Проблема 

5 Самостоятельно 

сформулировал 
проблему и 

проанализировал ее 
причины 

      

4 Назвал 
причины 

существования 
проблемы 

      

3 Назвал 

противоречие на 
основе анализа 

ситуации 

      

2 Объясняет 
выбор проблемы 

      

1 Понимает 
проблему 

      

 Целеполагание 

5 Предложил 
стратегию 

      

4 Предложил 
способы решения 

проблемы 

      

3 Предложил 
способ убедиться в 

достижении цели 

      

2 Задачи 
соответствуют цели 

      

1 Формулирует и 

понимает цель 

      

Планирование 

5 Спланировал 
текущий контроль 

      

4 Обосновал 

ресурсы 

      

3 Предложил 
шаги и указал 
некоторые ресурсы 

      

2 Определил 
последовательность 
действий 

      

1 Рассказал о 

работе над проектом 

      

Оценка результата 

5 Предложил 
систему критериев 

      

4 Оценил продукт 

в соответствии с 

      



критериями 

3 Предложил 

критерии для 
оценки продукта 

      

2 Сделал вывод о 

соответствии 
продукта замыслу 

      

1 Сравнил 
продукт с 

ожидаемым 

      

Значение полученных результатов 

5 Спланировал 
продвижение или 

указал границы  
применения 

продукта 

      

4 Дал 
рекомендации по 
использованию 

продукта 

      

3 Обосновал 
потребителей и 

области 
использования 
продукта 

      

2 Рассказал, как 
будет использовать 
продукт 

      

1 Описал 

ожидаемый продукт 

      

Работа с информацией: количество новой информации, использованной для 

выполнения проекта, степень осмысления использованной информации. 

Поиск информации 

5 Выделил 

вопросы для 
сравнения 

информации из 
нескольких 
источников 

      

4 Выделил 

вопросы для 
сравнения 

информации из 
нескольких 
источников 

      

3 Назвал виды 
источников, 
необходимые для 

работы 

      

2 Называет 
пробелы в 

      



информации по 

вопросу 

1 Задает вопросы 
по ходу работы 

      

Обработка информации 

5 Подтвердил 

вывод собственной 
аргументацией или 
данными 

      

4 Сделал вывод 
на основе 
критического 

анализа 

      

3 Сделал вывод и 
привел аргументы 

      

2 Привел пример, 

подтверждающий 
вывод 

      

1 Воспроизвел 

аргументы и вывод 

      

Оформление работы 

5 Изложил тему 
со сложной 
структурой, 

использовал 
вспомогательные 

средства 

      

4 Использует 
вспомогательную 
графику 

      

3 Соблюдает 
нормы, заданные 
образцом 

      

2 Неточное 

соблюдение норм 

      

1 Не соблюдает 
нормы 

      

Коммуникация 

Устная коммуникация 

5 Самостоятельно 

использовал 
невербальные 

средства или 
наглядные 
материалы 

      

4 Использовал 
предложенные 
невербальные 

средства или 
наглядные 

материалы 

      



3 Подготовил 

план, соблюдает 
нормы речи и 
регламент 

      

2 Речь 
соответствует 
норме, обращается к 

тексту 

      

1 Речь не 
соответствует норме 

      

Продуктивная коммуникация 

5 Апеллировал к 

данным, авторитету 
или опыту, привел 

дополнительные 
аргументы 

      

4 Привел 
объяснения или 

дополнительную  
информацию 

      

3 Привел 

дополнительную 
информацию 

      

2 Развернутый 
ответ 

      

1 Односложные 
ответы 

      

Владение рефлексией 

5 Предложил 
способ избегания 

неудач 

      

4 Указал 
причины успехов и 

неудач 

      

3 Назвал слабые 
стороны работы 

      

2 Назвал сильные 

стороны работы 

      

1 Высказал 
впечатление от 

работы 

      

Степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 

проектом 

5 Работа 
выполнена в 

заданное время, 
самостоятельно, с 

соблюдением 
технологической 
последовательности, 

качественно и 
творчески 

      



4 Работа 

выполнена в 
заданное время, 
самостоятельно, с 

соблюдением 
последовательности, 

допущены 
небольшие 
отклонения 

      

3 Работа не 
выполнена в 
заданное время, 

самостоятельно, с 
нарушением 

последовательности 

      

2 Самостоятельно 
не справился с 
работой, 

последовательность 
частично нарушена, 

допущены 
отклонения 

      

1 Самостоятельно 
не справился с 

работой, 
последовательность 

нарушена, 
допущены большие 
отклонения, работа 

имеет 
незавершённый вид 

      

Полезность и востребованность продукта 

5 Продукт 

разработан и 
представлен 

самостоятельно. Он 
полезен. Указан 
круг лиц, которыми 

он будет 
востребован. 

Сформулированы 
рекомендации по 
использованию 

полученного 
продукта, 

спланированы 
действия по его 
продвижению. 

      

4 Проектный 

продукт 
подготовлен 

самостоятельно и 

      



полезен. Названы 

потенциальные 
потребители и 
области 

использования 
продукта. 

3 Продукт и его 

использование 
разработано с 

частичной помощью 
педагога. 

Определены 
потребители и 

области 
использования 

продукта. 

      

2 Проектный 
продукт разработан 
с помощью 

педагога, круг лиц, 
которыми он может 

быть востребован, 
указан неявно 

      

1 Проектный 
продукт будет 

полезен после 
доработки, круг лиц, 

которыми он может 
быть востребован не 
указан, области 

использования 
продукта 

определены неявно. 

      

Об

щий 

балл 

       

 

 

Основные этапы работы школы по повышению проектной и 

исследовательской компетентности участников образовательного процесса 

   
Необходимо новое образовательное пространство на основе комплекса  мер  для всех 

участников образовательного процесса  охватывает  все направления деятельности школы. 

 

 Разработка основных 

инновационных моделей и механизмов, способствующих повышению качества 
образования.   

 Создание мобильных 

школьных команд (творческих групп) по основным направлениям реализации конкретных 
проектов  и их научно-методическая и технологическая подготовка с учетом принципов и 



стадий командообразования. Мобильная школьная команда - это группа активных 

субъектов (руководители, педагоги, школьники и их родители, представители 
заинтересованной общественности), решающих общую задачу и обладающих 

взаимодополняющими в сфере формирования образовательного и социального успеха 
субъектов школы. 

 Создание системы 
поддержки качества школьного образования, обеспечивающего ее участникам успешный 

доступ к информации. 

 Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

 Апробация современных образовательных технологий в рамках ситуативного 
подхода применительно к задачам формирования успеха на всех ступенях школьного 
образования, предполагающая наличие перечня продуктов, оцениваемых как успех, и 

реализацию в опытных условиях средств, методов и форм их получения. 

- использования мобильных платформ (планшеты, смартфоны, др.), он-лайн-
инструментов, социальных медиа (блоги, Wiki, подкасты, социальные закладки и 

Youtube), не заменяющих человека компьютером, а успешно использующих новые 
технологии в образовании; 

-превращение практики публикации работ педагогов и учащихся, их участия в 
конкурсах и проектах совместно с родителями и общественностью   в постоянный элемент 
работы школы (введение этого показателя в рейтинговую систему оценки успешности 

деятельности педагогов и портфолио достижений школьников, обучение проектированию, 
содействие участию в конкурсах, предпечатное сопровождение публикаций).  

-управление реализацией программы должно быть  основано на проектной основе.  
Именно проектное управление  позволяет вовлечь в проектную и исследовательскую 
деятельность  большое количество участников образовательного процесса и способствует 

более глубокому осознанию ими тех нововведений, которые будут происходить в 
ближайшее годы.  

-развитие родительской успешности в области воспитания детей; 
-становление успешности заинтересованной общественности в сфере партнерства со 

школой; 

- совершенствование системы профессионального и личностного роста 
педагогических работников как необходимого условия современных образовательных 

отношений. 
-создание здоровьесберегающей и безопасной среды  с целью сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе у детей  с 
ограниченными возможностями здоровья; 

-развитие образовательной и социальной успешности школьников; 
-совершенствование системы по сопровождению развития детей с разными 

образовательными потребностями и возможностями (ОВЗ, одаренных детей и др.); 

-создание единого воспитательного пространства для личностного роста 
обучающихся, эффективной системы дополнительного образования детей, обеспечения 

оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и 
профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации;  
-развитие информационно-образовательного пространства школы, совершенствование 

системы информатизации ее образовательной среды. 
 

Система поддержки  субъектов инновационного процесса 

 

     Для участников региональной инновационной площадки имеют место следующие  

формы поддержки: 
 



Субъекты 

инновационного 

процесса 

Поддержка участников 

Руководители  

 

Признание опыта инновационной деятельности. Возможность 

повышения профессионального уровня.  

Педагогическ

ие работники 

Аттестация педагогов, повышение профессионального уровня за 

счет подготовки и участия в мероприятиях региональной 

инновационной деятельности и использование результатов 

деятельности в своей работе. 

Обучающиеся Высокие индивидуальные достижения учащихся в различных 

направлениях (исследованиях, научно-практической деятельности, 

саморазвитие личности). Успешная социализация. 

Участие в реализации общешкольных проектов. 

Родители Информирование родителей. Проведение торжественных 

мероприятий с целью прославления достижений обучающихся. 

Привлечение родителей к государственному общественному 

управлению образовательным учреждением (Совет учреждения). 

 
Реализация программы УУД в значительной степени зависит от успешной 

консолидации усилий всех школьных структур, рациональность функционирования и 
взаимодействия которых планируется достичь формированием оптимальной структуры 
информационных потоков, позволяющей 

- своевременно и всесторонне диагностировать и корректировать степень 
выполнения задач и целей программы; 

- принимать успешные (оптимальные и эффективные) управленческие решения по 
реализации программы; 

- устанавливать успешность (рациональность и эффективность) выбранных условий, 
набора технологий и методик деятельности отдельных структур и их совокупности по 
реализации приоритетных направлений образования.



 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов прилагаются 

 

2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 
Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение 

предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное 
развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной 
и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 
общего образования. 

Изучение русского  языка направлено на развитие и совершенствование 
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 
компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 
устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 
ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и 
фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

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

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 
образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 

содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 
общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 



 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 
В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия:  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Речь. Речевая деятельность 
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 
Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной 

речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); 
публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, 
интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 
коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 
рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 
собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 
объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 
диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 
приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 
СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости 
от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 
Основные критерии культуры речи. 
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 



пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль  в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка.  
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.  

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 
различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 
общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 
народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 
Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление.  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 
языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие 
о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 
профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 
Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 
народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 
значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 
Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка 

и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 
другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 
Выдающиеся отечественные лингвисты. 
Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 
речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  
Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение 

на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 
Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 
чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 
Морфемика и словообразование 
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 
Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова.  
Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.  
Лексикология и фразеология 
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 
сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 



словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. 

Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, 
сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 
употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи 

омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и 
др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 
морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 
части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей 

речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 
Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 
Применение знаний по морфологии в практике правописания. 
Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 
типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 
члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 
Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные 

– нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и 
неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные 
предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 
между частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи.  

Способы передачи чужой речи. 
Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 
связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 
сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 

место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 
сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 
главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения 

бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 
(цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 
написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 

орфографических норм. 
Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 
пунктуационных норм. 



Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.  

 

2.2.2. Родной язык 

Раздел 1. Язык и культура (6 ч) 

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 (6 ч) 

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 предлогов о‚ по‚ из‚ с в 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 нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  



Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

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. 

  

Контрольно-оценочные материалы 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира.  

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имён. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.  

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь 

юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.  

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего 

края/России». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке.  

Мы живем в мире знаков.  

Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  

Понимаем ли мы язык Пушкина?  

Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

Футбольный сленг в русском языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. 

Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Как назвать новорождённого? 

Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).  

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ.  

Сетевой знак @ в разных языках. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что 

общего и в чём различие. 



Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, 

разработка личной странички для школьного портала и др. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в 

споре» «Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях» и др. 

2.2.3.Литература 

Русский фольклор 

Малые жанры фольклора. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы 

пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное 

выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости и 

нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о 

животных). Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. 

Положительный герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в 

сказках. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств 

героя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству.  

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве». 

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия 

«Слова.». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских 

князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская 

позиция в «Слове.». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение 

языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова.».  

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. 

Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути канону 

житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и 

святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей 

житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. 

Русская литература XVIII в. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная 

проблематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования 

гражданина. «Говорящие» фамилии и имена, речевые характеристики как средства создания 

образов персонажей. Смысл финала комедии. 



Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. 

Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и 

ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека.  

Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии 

Державина. Тема поэта и поэзии. 

Русская литература XIX в. (первая половина) 

И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». Жанр 

басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство раскрытия 

определённых качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. 

Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка 

басен Крылова. 

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. 

Источники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. 

Национальные черты в образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-

поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения 

и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады 

западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. Стихотворения «Море», 

«Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический герой 

романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. Отношение 

романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие поэтического языка Жуковского. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых 

постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности 

развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов.  Чацкий как 

необычный резонёр, предшественник «странного человека» в русской литературе. 

Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция 

внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в 

создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и 

общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о 

пьесе Грибоедова. 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес 

багряный свой убор.»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла.», «Я вас любил: любовь еще, быть может.», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный.», «Осень», «Два чувства дивно близки нам.». Многообразие тем, жанров, 

мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и 

чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике 

поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. 



Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. 

Вдохновение как особое состояние поэта. Философская глубина, религиозно-нравственные 

мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности ритмики, метрики, строфики пушкинских 

стихотворений. Библейские и античные образы в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, 

романтические образы и мотивы, реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, 

художественные средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в 

русской поэзии XIX—ХХ вв. 

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный 

источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни.». 

Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции 

произведения. Признаки жанра баллады в «Песне.». Художественные средства произведения, 

позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского 

поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих 

чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. 

Образы крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ благородно го разбойника 

Владимира Дубровского. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. 

Романтический характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения 

авторского отношения к героям романа. 

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование 

«История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в историческом труде и в 

романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную 

историю. Изображение исторических деятелей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). 

Главные герои романа. Становление, развитие характера, личности Петра Гринёва. Значение 

образа Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. 

Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. 

Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в 

романе. Название и идейный смысл произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица 

вымышленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести 

и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. 

Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе создания 

произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство 

лирического и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр 

романа. Сюжетные линии произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. 



Образ читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в 

образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. Художественная функция 

эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. Картины жизни русского общества: 

жизнь столиц и мир русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская строфа». 

Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и дружеского 

разговора, упоминания имен богов и героев античной мифологии и использование 

просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» в русской 

критике. 

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий- пьес о сильных личностях и 

нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа 

мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и 

его роль в развитии сюжета. Образ «чёрного человека». Сценическая и кинематографическая 

судьба трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Когда 

волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал.»), 

«Молитва» («В минуту жизни трудную.»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю.», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко.», «Ангел», «Три пальмы». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба 

поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии 

Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и 

поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта. 

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение 

исторического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в 

создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим 

пафосом стихотворения. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение 

для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем 

и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с 

художественными традициями устного народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и 

её концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя 



как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

Смысл финала поэмы. 

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый психологический 

роман в русской литературе. Нравственно-философская проблематика произведения. 

Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции романа, её роль в раскрытии 

характера Печорина. Особенности повествования. Особое внимание к внутренней  жизни 

человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и 

пейзажные описания как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и 

второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл 

финала романа. Черты романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой 

нашего времени» в русской критике. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. 

Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 

Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Описания 

украинского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма. 

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести 

Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, 

самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы 

запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в 

создании образов братьев, противопоставления в портретном описании, речевой 

характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в 

душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала повести. 

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. 

Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург 

как символ вечного холода, отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле 

произведения. Гуманистический пафос повести. 

Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот 

русской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом 

изображении: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества и казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его 

развития. Особенности завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала 

(немая сцена). Образ типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы 

в комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство 



драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской 

позиции. Гоголь о комедии. 

Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие 

произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романом-

путешествием. Причины незавершённости поэмы. Авторские лирические отступления в 

поэме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков 

и чиновников, художественные средства и приёмы их создания, образы крестьян. Образ Руси. 

Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского 

реализма. Поэма «Мёртвые души» в русской критике. 

Русская литература XIX в. (вторая половина) 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной.», «С 

поляны коршун поднялся.», «Фонтан». Философская проблематика стихотворений Тютчева. 

Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их 

создания. 

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом.», «Учись у них—у дуба, у 

берёзы.». Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни 

природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов 

крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. 

Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести.  

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в произведении.  

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-

эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская 

позиция и способы её выражения. 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого 

народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. 

Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское 

отношение к героям. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа. 

Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и Ко- 

стылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его 

гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа.  

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». 

Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания 



комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль 

художественной детали. Смысл названия. 

Русская литература XX в. (первая половина) 

И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги.». Особенности 

изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. 

Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике 

поэта. 

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России . 

Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и повтора в 

композиции рассказа. Смысл названия. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. 

Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в 

русской литературе. 

М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление 

к воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории. Противостояние сильного 

характера обществу. 

И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания 

автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у 

ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. Особенности повествования.  

А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре.», «Родина». Лирический 

герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ Родины. 

Музыкальность лирики Блока. 

В. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и яркая 

метафоричность ранней лирики Маяковс-кого. Гуманистический пафос стихотворения. 

Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема назначения 

поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы. 

С. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная.», «Нивы сжаты, рощи голы.». 

Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. Олицетворение 

как основной художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в 

поэзии Есенина. 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие.», «Родная земля». 

Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её многозначность. 

Тема Родины в стихотворении. 

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание 

рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа 

цветка. 



А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. Мечты 

и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как знак 

судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты как 

сюжетный приём. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические 

образы моря, солнца, корабля, паруса. 

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные источники 

сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как 

социальное явление. Проблема исторической ответственности интеллигенции. Символика 

имён, названий, художественных деталей. Приёмы сатирического изображения. 

Русская литература XX в. (вторая половина) 

A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). 

История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. 

Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, её интонационное многообразие. 

Своеобразие жанра «книги про бойца». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные 

годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема военного 

подвига, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя 

произведения. Особенности композиции рассказа. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и 

русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и 

его мировосприятие. 

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». Доброта, 

доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение с 

миром грубости и практической приземлённости. Внутренняя сила шукшинского героя. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей послевоенного 

времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ учительницы 

как символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произведения. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера 

главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. 

Картины родной природы. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая основа 

рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. 

Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в 

рассказе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в 

русской литературе. 



Литература народов России 

Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному краю, 

верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», 

«путеводная звезда». 

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость 

образа главного героя поэмы образу Василия Тёркина из одноименной поэмы А. Т. 

Твардовского. 

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда.», «Каким бы  малым ни был 

мой народ.». Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворениях 

балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный 

должник своего народа. 

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало.». 

Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение 

национальных обычаев и традиций. Особенности художественной образности аварского 

поэта. 

Зарубежная литература 

Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа 

античной литературы. Приключения 

Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания нового. Испытания, через 

которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. 

Метафорический смысл слова «одиссея». 

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. 

Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и 

идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл 

названия. 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. 

Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя. Противопостав-ление благородства 

мыслящей души и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра.  

Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи.». Любовь и творчество как основные темы 

сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его 

верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и 

способы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности.  

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ 

Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять жизненным 

невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ 

путешественника в литературе. 



И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и её 

интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История 

сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. 

Проблема и цена истинного счастья. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика комедии. 

Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества,  тщеславия и 

глупости главного героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство 

драматурга в построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей.  

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна.». Своеобразие романтической поэзии 

Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического разлада 

героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература. 

А. Де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Постановка 

«вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца. 

Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом 

мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и аллегории в 

произведении. Символическое значение образа Маленького принца. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль 

фантастического сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы детей. 

Смысл финала произведения. 

Обзор 

Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» 

(фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание образов героев 

народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. 

Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой. 

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. Погорельский. 

Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, 

добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные 

проблемы и поучительный характер литературных сказок. Своеобразие сатирических 

литературных сказок. 

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня 

«Жёлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты 

античных басен и их обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма 

иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. Нравственные проблемы 

и поучительный характер басен. 



Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». 

В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. 

Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, 

сверхъестественного в балладе. 

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла 

«Низвержение в Мальстрём». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы. 

Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма 

действия в новелле. Строгость её построения. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». А. П. Чехов. 

Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра рассказа. 

Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые разновидности 

рассказа: святочный, юмористический, научно-фантастический, детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша».  П. П. Бажов. Сказ «Медной горы 

Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. 

Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских писателей.  

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ «Мальчики». 

М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера» 

(фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». Образы детей в произведениях, 

созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. 

Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных.  Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — 

гончий пёс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». 

Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в произведениях 

художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях о животных. 

Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов. 

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад.». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина.». И. А. Бунин. Стихотворение 

«Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной.»). Н. А. Заболоцкий. Стихотворение 

«Гроза идёт». Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как 

средство создания художественной картины жизни природы и человека. 

Тема родины в русской поэзии. И. С. Никитин. Стихотворение «Русь». А. К. Толстой. 

Стихотворение «Край ты мой, родимый край.». И. А. Бунин. Стихотворение «У птицы есть 

гнездо, у зверя есть нора.». И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины в русской 

поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению родной природы, 

событий отечественной истории, создание ярких образов русских людей. 

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» (фрагменты). 

A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. Стихотворение 



«Сороковые». B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание 

произведений, посвящённых военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в 

произведениях о Великой Отечественной войне. 

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть 

«Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. Повесть 

«Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в 

автобиографических произведениях. Жизнь, изображённая в восприятии ребёнка.  

Сведения по теории и истории литературы 

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и 

фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Главные 

и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, 

природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. 

Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические 

отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал 

произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. 

Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в 

литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, 

метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. 

Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, 

повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, 

стихотворение в прозе). Лироэпичес-кие жанры (басня, баллада, поэма). Драматические 

жанры (драма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой 

литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX 

вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм). 

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема 

Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер 

произведений древнерусской литературы. 



Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. 

Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека.  

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. 

Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, 

жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской 

литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей 

(вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях русской 

литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. 

(человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная 

проблематика русской драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения 

(символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие 

реализма в русской литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной 

истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение 

к традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. 

Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, 

назначение поэзии). 

Часть программы, формируемая участниками 
образовательных отношений. 

 
5 класс 

 
Тема урока  Материалы по Вологодской области и 

Грязовецкому  району  
Количество 

часов  

1. Малые жанры 

фольклора. Детский 
фольклор: колыбельные 
песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, 
за- 

гадки 
 

 

 

На материале Вологодского края: сказки 

и сказочники , собирание сказок,   
загадки, записанные в Вологодской 
губернии. 

 

1час  (как 

компонент урока)  
 
 

 
 

2.Русские народные сказки 

 

 

 

Вариативность народных сказок (сказки 
Вологодского края) 

 
 
 

2часа  (как 
компонент урока)  

 
 
 

3.Н.А. Некрасов. 

Стихотворение 

«Крестьянские дети»  

 

Деревенская жизнь, природа и люди в 

рассказе И.Д.Полуянова «Кирик и 

Аленка».  

 

1час  (как 

компонент урока)  
 



4. Русские поэты XX века о 

Родине и родной природе.  

 

Стихи вологодских поэтов о родной 
природе 

2 часа (как 
компонент урока)  

 

5. Д. Дефо.  «Робинзон 

Крузо» 

 

Сопоставительный анализ  романа 
«Робинзон Крузо» и произведения, 
иллюстрирующего жанр робинзонады в 

литературе  «Иду домой» В.И.Белова 
 

1час  (как 
компонент урока)  
 

6.В.Г. Короленко «В дурном 

обществе».  
 

  

А. Яшин «Спешите делать добрые дела»  

 
1час  (как 

компонент урока)  
 

   

 

6 класс 
 

Тема урока  Материалы по Вологодской области и 

Грязовецкому  району  

Количество 

часов  

1.  Обрядовый  фольклор    
 

 

  Обрядовый фольклор Вологодского 
края. 

 

1час  (как 
компонент урока)  

 
 
 

 

2.  Пословицы,  поговорки. 

Загадки. 

 

 

 

 Загадки Вологодского края. 
 

 

1час  (как 
компонент урока)  

 

3.И. С. Тургенев « Бежин 

луг»  

  

 

 В.И.Белов «Рассказы о всякой живности»  

 
2часа  (как 

компонент урока)  
 

4.   К. М. Симонов. «Ты 

помнишь, Алёша, дороги 

Смо- 

ленщины…».Д. С. 

Самойлов. 

«Сороковые». 

Война в изображении вологодских поэтов  
Идейно-художественное своеобразие 
произведения С.С.Орлова «Жаворонок»  
 
Война и дети по рассказу Белова В.И. 
«Мальчики»   

1 час  (как 

компонент урока)  
 

 
  
 

5. А.П.Платонов 

«Неизвестный цветок» 

 

Тайна заглавия произведения  
А.П.Платонова «Неизвестный цветок» и 

стихотворения Н.Рубцова «Земные цветы» 

 

1час  (как 
компонент урока)  
 

6. Мифы народов мира 

  

Чтение и обсуждение произведений 

К.Ф.Жакова «Биармия» (фрагменты), 

«Бегство северных богов».  

 

2часа  (как 

компонент урока)  
 
   

 

7 класс 
Тема урока  Материалы по Вологодской области и 

Грязовецкому  району  
Количество 

часов  



1.  Русские былины  

Киевского и Новгородского 

циклов      
 

 

Былины, предания и легенды 

Вологодского края  

 

1час  (как 
компонент урока)  

 
 

 
 

2.   «Калевала» – карело- 

финский мифологический 

эпос 

 

 

 

Мифы северного края 1час  (как 
компонент урока)  

 

3.На дорогах войны. 

Стихотворения о войне 

А. А. Ахматовой, К. М. 

Симо- 

нова, А. А. Суркова, А. Т. 

Твардовского, Н. С. 

Тихонова и др. 

Война в изображении вологодских 

писателей.  

 

1час  (как 

компонент урока)  
 

4.Д. С. Лихачёв. «Земля 

родная» (главы).   

Малая Родина в творчестве Вологодских 
писателей  

 

1час  (как 
компонент урока)  
 

5. «Тихая моя родина». 

Стихи В. Я. Брюсова, Ф. 

Сологуба, С. А. Есенина, Н. 

М. Рубцова, Н. 

А.Заболоцкого и др. 

Человек и природа в изображении 

вологодских писателей.  

 

1час   (как 

компонент урока)  
 

6. Песни на слова русских 

поэтов ХХ века. 

А. Н. Вертинский. 

«Доченьки». И. Гофф. 

«Русское поле». 

Б. Ш. Окуджава. «По 

смоленской дороге…». 

Песни на слова вологодских поэтов -  

грязовчан 
1 час  (как 
компонент урока)  

 
 
  

 

 
8 класс 
Тема урока  Материалы по Вологодской области и 

Грязовецкому  району  
Количество 

часов  

1.В мире русской на- 

родной песни (лирические, 

исторические песни) 

Песенный фольклор региона  

 

1час  (как 
компонент урока)  

 
 

 
 

2.А.С.Пушкин.  

 

Портрет Пушкина работы вологодского 

художника И.Л.Линёва  

 

1час  (как 

компонент урока)  
 

3.А.Т.Твардовский  
«Василий Тёркин».  

 

Война в изображении вологодских 
писателей.  

 

1час  (как 
компонент урока)  

 

4.Русские поэты 20 века о 

родине, родной природе и о 

себе 

Тема родины в творчестве 

Н.Дружининского 

1час  (как 

компонент урока)  
 



 

9 класс 
 
Тема урока  Материалы по Вологодской области и 

Грязовецкому  району  

Количество 

часов  

1.В. А. Жуковский – 

поэт-романтик. 

«Жанр послания в лирике  
К.Н.Батюшкова и  

В.А.Жуковского» 

1час  (как 
компонент урока)  

 

2.Русские поэты 

первой половина XIX века: 

В художественном мире К.Батюшкова 1час  (как 
компонент урока)  

 
 

 
 

3. М. А. Шолохов. «Судь- 

ба человека  

Великая Отечественная война в истории 
вологодского края, судьбах и творчестве 

писателей. 

1час  (как 
компонент урока)  

 

4.Песни и романсы на 

стихи русских поэтов XX 

века. 

Песенная поэзия Н.Рубцова «Пусть душа 
останется чиста» 

1час  (как 
компонент урока)  
 

 

2.2.4.Родная литература 

         Введение. Прогноз развития литературных традиций.  

Из русской литературы XVIII века  

Н. М. Карамзин «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русского 

романтического направления XVIII века. Тема трагической любви. Мотив вселенского 

одиночества. 

Из литературы XIX века  

Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина. Апухтин А.Н. 

Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…».  Анализ стихотворения 

Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. 

Поиск встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», 

«Кающийся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору). 

А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском 

рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение 

героини. 

Из литературы XX века   

Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. 

А. М. Горький «Макар Чудра». Герои неоромантизма. 

А.И. Куприн «Живое и мертвое» в рассказе Куприна А.И.  «Габринус». Две героини, 

две судьбы.   

Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. 

Поэтика психологического параллелизма. 

К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Смысл названия рассказа. 

         В. Быков Повесть «Обелиск». Образы подростков в произведениях о Великой 

Отечественной войне. 

Из современной русской литературы  



Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, 

природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства 

философского цикла и их роль в раскрытии образа автора. (Анализ отдельных миниатюр 

цикла по выбору). 

Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две 

судьбы. 

Т.Н. Толстая «Соня» Мотив времени. Тема нравственного выбора. Символические 

образы. 

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской 

классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения авторской 

позиции. Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. Красота 

вокруг нас. Умение замечать прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, 

мировоззрение (анализ миниатюр по выбору). 

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба 

человека в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с 

пережитым во время давно закончившейся войны. 

 Захар Прилепин «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. 

Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в 

изображении писателя. 

Рождественский Р.И. Величие духа «маленького человека» в стихотворении «На 

земле безжалостно маленькой…». 

Творчество писателей и поэтов Вологодской области. Любовь к малой родине (по 

выбору обучающихся и учителя). 

 

 2.2.5.Иностранный язык (английский)      

 Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так 

и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

 Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. 



• Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

• Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

• Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

• Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

• Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

• Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

• Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

• Вселенная и человек  

• Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

• Средства массовой информации 

• Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

• Страны изучаемого языка и родная страна 

• Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности:

 национальные праздники, памятные даты, 

• исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

• Коммуникативные умения 

• Говорение 

• Диалогическая речь 

• Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог - побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

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

каждого учащегося.Продолжительность диалога - до 2,5-3 минут. 

• Монологическая речь 



• Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

• Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 1012 фраз (8-

9 класс). Продолжительность монологического высказывания - 1,5-2 минуты. 

• Аудирование 

• Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных а удиотекстов с 

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

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи. 

• Жанры текстов: прагматические, информационные, научно 

• популярные. 

• Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

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

• Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

• Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования - до 2 минут. 

• Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования - до 1,5 минут. 

• Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

• Чтение 

• Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

• Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

• художественные, прагматические. 

• Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 



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

• Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

• Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 

могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения - до 700 слов. 

• Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомы х языковых явлений.Объем текста для 

чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100-120 слов, 

включая адрес; 

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

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

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 



Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 

500 усвоенных в начальной школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения:

 повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного 

порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо - временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

•  сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

•  сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 



• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 

образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 



аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, 

взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

• систематизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

5 класс 

Тема раздела Материалы по Вологодской области и 

Грязовецкому району 
Количество 

часов 

Мой мир. Введение и закрепление лексики по теме «Мой 
родной город».  

1 

Школьная жизнь Введение и закрепление лексики по теме «Моя 

школа». Монологическая речь по теме «Моя 
школа» 

1 

Досуг и увлечения   

Защита окружающей среды Введение и закрепление лексики 
«Экологические проблемы Грязовца». Работа 

над проектом «Сделаем город чистым» 

1 

Межличностные 
взаимоотношения в семье 

  

Здоровый образ жизни Работа и создание проекта «Правила поведения 
в общественных местах» 

1 

Выдающиеся люди   

Вселенная и человек   

Виды отдыха. Путешествия Введение и закрепление лексики по теме 
«Летний отдых в Грязовце». Создание проекта 

«Мои летние каникулы» 

1 

 

6 класс 
 

Тема раздела Материалы по Вологодской области и 

Грязовецкому  району 
Количество часов 



Раздел 3. Свободное время. 
Досуг и увлечения. 

Культурное 
времяпрепровождение в г. Грязовце и в 

г. Вологде 

1 

Раздел 5. Природа: флора и 
фауна 

Животные, обитающие в лесах 
Вологодской области 

1 

Раздел 7. Исторические 

события, традиции и 
обычаи. 

Достопримечательности Грязовецкого 

района, Вологодской области. История 
образования г. Грязовца 

1 

Раздел 8. Виды спорта. 

Спортивные соревнования. 

Развитие спорта в Вологодской области 

и в г. Грязовце 
1 

 

7 класс 
 
Тема раздела Материалы по Вологодской области и 

Грязовецкому району 

Количество часов 

Мой мир   

 Раздел 2. Национальные 
праздники  

 

День города Грязовца 1 

 Раздел 3. Мир профессий.  1 

 Раздел 4. Досуг и увлечения: 

телевидение и кино 

 

Учреждения культурного отдыха в г. 
Грязовце 

1 

Раздел 7. Защита 

окружающей среды. 

Проблемы экологии в г. Грязовце 
(транспорт, промышленные предприятия) 

1 

Раздел 8. Путешествия.  

 

Экскурсия по нашему городу 1 

 
8 класс 

 
Тема раздела Материалы, представляющие 

вариативную часть 
Количество часов 

1.Выдающиеся люди Известные люди г. Грязовца. Составление и 

защита презентаций 

1 

2.Межличностные 
взаимоотношения; решение 

конфликтных ситуаций. 

 

Развитие навыков диалогической речи «Как 
пройти к ...в Грязовце» 

1 



3.Покупки 

 

Составление анкеты «На что тратят 
карманные деньги ученики моей школы?» 

1 

4.Здоровый образ жизни: 
спорт 

Работа и создание проекта «Экстремальные 
виды спорта в моем городе» 

1 

5.Средства массовой 

информации и коммуникации 

Развитие монологической речи «Школьная 

газета» 

1 

 
 
 

 
8.Режим труда и отдыха Права и обязанности учеников моей школы 1 

 

9 класс 

Тема раздела Материалы, представляющие 

вариативную часть 

Количество часов 

Вводный раздел. Школьная 
жизнь 

Сочинение по теме «Мои любимые 
школьные предметы» 

1 

Раздел  2. Вселенная и человек Введение и закрепление лексики 

«Предприятия г. Грязовца». 

1 

Раздел 4. Мир профессий. 

Проблемы выбора профессии 

Введение и закрепление лексики по теме 

«Учебные заведения. Популярные 
профессии в Вологодской области». 

1 

 

2.2.6. Второй иностранный язык (немецкий) 

 В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме; 

языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. Главной 

содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной компетенции в 

совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития коммуникативной 

компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми средствами 

второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития 

компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым,' иностранным языком. В 

свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно связано с 

социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный язык».  

Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера 

человека. 



Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (6-7 классах) до 4—5 

реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 

минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

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

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (6-7 классах) до 10—12 фраз (8—9 

классы). Продолжительность монолога 1 —1,5 минуты (9 класс). Аудирование 

Умение 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. Жанры текстов: прагматические, 

публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью 

знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова.   

Время звучания текста — до 1 минуты. Аудирование с пониманием основного содержания 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 

минуты. Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить 

необходимую 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 разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной 

задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 



Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня 

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 текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 600—700 

слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или 

несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для чтения 

— около 350 слов. 

Письменная речь 

умение: 

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

писать короткие поздравления с днём рождения и  другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, 

фамилию, пол, гражданство, адрес); 

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

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и т. 

д.). 

Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

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 1000 единиц. Лексические  единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета. 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -

heit (die Einheit); -Schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); - ik (die 

Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

прилагательных с суффиксами - ig (wichtig); - lieh (glucklich); - isch (typisch); -los (arbeitslos); -

sam (langsam); -bar (wunderbar); 



существительных и прилагательных с префиксом ип- (das Ungluck, unglucklich); 

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzahlen, wegwerfen. 

словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное + прилагательное 

(dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное (die Fremdsprache); глагол + 

существительное (die Schwimmhalle); 

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. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно 

рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов 

деятельности учащихся» в Тематическом планировании. Нераспространённые и 

распространённые предложения: безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hange das Bild an die 

Wand); 

предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с 

zw, 

побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; все типы вопросительных 

предложений; 

предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmtickt die Stadt vor 

Weihnachten); 

предложения с инфинитивной группой um ...zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bticher zu lesen); 

сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefallt das Dorfleben, 

denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). сложноподчинённые предложения с 

союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist); 

сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er 

viele Hausaufgaben machen muss); сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn 

(Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch); 

сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, nachdem); 

сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными 

местоимениями die, deren, dessen); 

сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); распознавание 

структуры предложения по формальным при знакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne 

... zu + Infinitiv); 

слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; сильные глаголы со 

вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt, Prateritum, Futur 

(anfangen, beschreiben); временные формы в Passiv (Prasens, Prateritum); местоименные 

наречия (wortiber, dartiber, womit, damit); 



возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt, Prateritum (sich anziehen, 

sich waschen); 

распознавание и употребление в речи определённо го, неопределённого и нулевого артиклей, 

склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; 

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, 

требующих Akkusativ; 

местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); Plusquamperfekt 

и употребление его в речи при согласовании времён; количественные числительные и 

порядковые числительные. 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 второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями  (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора; 

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

втором иностранном 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; 

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); 

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

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные 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 умения: 

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

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным и письменным 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; 

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

Специальные учебные умения 



Формируются умения: 

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. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

                                                                     7 класс 

№ п/п Название раздела, темы Материалы, 

представляющие 
вариативную часть 

Количество 

часов 

 
1. Как прошло лето? Как русские школьники 

проводят летние 
каникулы: Спортивно-

оздоровительный 

комплекс «Атлант», 
детская юношеская 

спортивная школа. 
 

1 

2. Планы на будущее Востребованные 
профессии в России и в 
Вологодской области. 

Система школьного 
образования в .России, на 

примере образовательных 
учреждений г. Вологды 

1 

3. Изображение и звук. Грязовецкая редакция 

газеты «Сельская правда». 
СМИ в Грязовце. 

1 

4. Это мне нравится. Знаменитые писатели 

Вологодской области: И. 
Северянин, Н. А. Клюева, 

В. Т. Шаламов,А.Я. 

Яшин,Н.М. Рубцов и др. 

1 

                                                         8 класс. 
№ п/п Название раздела, темы Материалы, 

представляющие 

вариативную часть 

Количество часов 

1. Фитнес и спорт Фитнес и спорт в г. 

Грязовец 

1 

2. Международный школьный Система школьного 1 

 

 обмен образования в России, на 
примере образовательных 

учреждений г. Вологды 

 

3. Наши праздники Праздники в г. Грязовец 1 



4. Берлин Вологда - столица 
Вологодской области 

1 

5. Мир и окружающая среда Погода, климат и 
ландшафты Вологодской 

области 

1 

                                                                    9 класс 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Материалы, 

представляющие 
вариативную часть 

Количество 

часов 
1. Профессии Самые востребованные 

профессии в г. Грязовец 

другие. 

1 

2. Будущее Жизнь в будущем. (г. 
Грязовец) 

1 

3. Еда Кафе в г. Грязовец 1 

 
4. Планета Земля Проблемы экологии 1 

5. Получать удовольствие Зимние виды спорта в г. 
Грязовец 

1 

6. Техника  1 

7. 
Границы - Общество 
«Зеленых» 

История моего родного 
города 

1 

 

2.2.7. История России. Всеобщая история 

  

История Древнего мира. 5 класс. (не менее 68 ч.) 
 

Введение. Зачем изучать историю. Что такое история. Ключи к познанию прошлого. 
Исторические источники. Науки-помощницы: археология, антропология, этнология, этногра-

фия. Периоды истории, исторические эпохи. История Древнего мира — часть всеобщей 
истории. 

Счет лет в истории. Историческая хронология. Календарь. Наша эра. Лента времени. 

Счет до нашей эры. 
РАЗДЕЛ I. ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Тема 1.  Древнейшие люди, их жизнь и деятельность как этап 
предыстории человечества Современные взгляды на происхождение человека. Рас-

селение древнейших людей. Древнейший человек и природа. Появление орудий труда. 

Каменный век. Овладение огнем и роль этого процесса в жизни древнейших людей. За-
рождение первобытных сообществ. 

Появление «человека разумного». Неандертальцы и кроманьонцы. Собирательство и 
охота, присваивающее хозяйство. Изобретения кроманьонцев. Родовые общины. Появление 
человеческих рас. 

Возникновение религии и искусства. Древнейшие формы религиозных верований. Духи 
природы и душа человека. Зарождение мифа. Художники пещер. Дети и первобытное 

искусство. Искусство древних людей на территории России. 

Тема 2. Земледельцы и скотоводы на исходе первобытности. революция 
нового каменного века и возникновение древнейших цивилизаций.  
Возникновение земледелия. Орудия труда земледельцев, первые выращиваемые культуры. 
Одомашнивание животных и скотоводство. Переход от присваивающего к производящему 

хозяйству — основной смысл неолитической революции. Появление ремесла, изобретение 
гончарного круга, простейшего ткацкого станка и другие новшества неолита. 



Соседская община. Племя. Большая семья. Дети в большой семье. Возникновение 

имущественного и социального неравенства. Выделение знати, вождь, дружина.  
Медный век. Зарождение обмена, появление денег. Изобретение плуга, изменения в 

земледелии. Строительство мегалитических сооружений. Первые города. Создание че-
ловеком искусственной среды обитания, бытовые преобразования. Возникновение 
древнейших цивилизаций. Понятие «цивилизация». Изобретение бронзы. От бронзового века 

к железному. 
Особенности первобытного общества на территории нашего края. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 
Тема 1. Древнейшие цивилизации Месопотамии. Речные цивилизации. Природа и 

население Древней Месопотамии. Необходимость ирригации. Глина — основной 

строительный материал. Шумер — древнейшая цивилизация. Облик и язык шумеров. 
Шумерские города-государства Ур, Урук, Лагаш. Цари, династии, законы. Понятие 

«государство». Территория, границы, казна, налоги, войско, управление государством. 
Формы государства. Монархия. Подданные, рабы. 

Культура Шумера. Возникновение письменности. Клинопись. Рождение литературы. 

Поэма о Гильгамеше. Миф о потопе. Знания шумеров. Астрономия. Математика. Обучение 
детей. 

Древний Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Устройство общества Древнего Вавилона. 
Особенность «власти-собственности». Восточная деспотия. Боги и храмы Древней 
Месопотамии. Жрецы.  

Тема 2 .Древний Египет.  Цивилизация Древнего Египта. Страна на берегах Нила и ее 
обитатели. Труд и жизнь земледельцев на берегах Нила. Оросительные сооружения. 

Власть фараона. Столица Мемфис. Жизнь в городе, жилища, одежда, еда. Семья и дети в 

Древнем Египте. 
Мир пирамид. Для чего строились пирамиды. Почитание фараона как бога и воплощение 

этого почитания в пирамидах. Пирамида-гробница. Строители пирамид. Пирамиды — первое 
из семи чудес света. Мир живых и мир мертвых. Мумии. 

Пирамида власти. Царь и его чиновники, писцы, пирамидальное устройство общества. 

Привилегированные и бесправные слои населения Древнего Египта. Сравнение системы 
власти в Древнем Египте и в Древней Месопотамии. 

Превращение Египта в могущественную военную державу. Армия фараона. Войны и 
завоевания. Фараоны и покоренные народы. Роль железа в истории Древнего мира. Понятия 
«военная держава» и «империя».  

Культура Древнего Египта. Иероглифы, папирус, свиток. Верования древних египтян. 
Главные боги Древнего Египта. Миф об Осирисе и Исиде. Древнеегипетские храмы. 

Египетское жречество.  
Тема 3. Восточное Средиземноморье в древности. Финикия — страна мореплавателей. 

Финикийцы — торговцы и строители городов. Города финикийцев Тир, Си-дон, Библ, 

Угарит. Жизнь в финикийских городах. Финикийские ремесленники, производство пурпура, 
стекла. Финикийская цивилизация. Создание алфавита и его роль в истории культуры. 

Финикийская колонизация Средиземноморья.  
Древняя Палестина. Переселение древних евреев в Палестину, отношения с местным 

населением. Племенной союз Израиля. Борьба древних евреев с филистимлянами. Цари 

Израиля. Иерусалим.  
Ветхий Завет — часть Библии. Ветхозаветные сказания. Иудейский монотеизм. Пророк 

Моисей и десять заповедей.  
Тема 4. Великие военные империи Ближнего Востока. Ассирийская империя: от 

города Ашшур к могущественной державе. Военная мощь ассирийцев. Цари-завоеватели. 

Жестокость ассирийцев по отношению к покоренным народам. Судьба столицы Ниневии как 
исполнение ветхозаветных пророчеств. Царские дворцы. Глиняная библиотека царя 

Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 
Государство Урарту. Города, мастера-оружейники, сопротивление ассирийскому 

завоеванию. 

Возникновение Нововавилонского царства. Халдеи. Завоевания нововавилонских царей. 
Вавилонское пленение иудеев. Город Вавилон — «царь городов», символ могущества власти 



и смешения народов. Ветхозаветное повествование о Вавилонской башне. Вавилонские 

зиккураты. Висячие сады — одно из семи чудес света. Падение Вавилона.  
Возвышение Персии. Персидская империя — крупнейшее государство Древнего мира. 

Кир Великий, его завоевания. Дарий I во главе «страны стран». Устройство Персидской 
империи. Сатрапии. Учреждение государственной почты. Обновление денежной системы. 
Столицы персов. Народы в составе Персидской империи. Зороастризм — религия древних 

персов. 
Тема 5. Древняя Индия. Природа и древнейшее население полуострова Индостан. Труд 

и занятия древнейших жителей Индии, Дравиды. Первые города-государства, жизнь в них. 
Арии в Индии. Санскрит. Веды. Древние поэмы «Рамаяна» и «Махаб-харата». Индуизм — 
религия древних индийцев. Карма. Йога. Знания древних индийцев, цифры, изобретение ну-

ля, шахматы. 
Устройство общества в Древней Индии. Варны и касты. Образ жизни представителей 

разных варн и каст. Возникновение буддизма. Жизнь Будды. Государство Маурьев.  
Тема 6.  Древний Китай. Природа и люди Древнего Китая. Берега рек Хуанхэ и Янцзы 

— центры формирования древнекитайской цивилизации. Первые китайские государства. 

Объединение Китая. Первая Китайская империя, ее император Цинь Шихуанди. Устройство 
Китайской империи. Войны империи. Великая Китайская стена. Китайские иероглифы, 

каллиграфия. Китайские мудрецы. Конфуций и его учение. Представления древних китайцев 
об устройстве мира. Изобретения и открытия древних китайцев. Великий шелковый путь.  

Тема 7. Цивилизации Древней Америки. Индейцы — древнейшие жители Америки. 

Основные занятия жителей Древней Америки: выращивание кукурузы, картофеля, 
помидоров. Индейцы ольмеки, их города, пирамиды-храмы. Государство майя. Пирамида 
общественного устройства у древних майя: царь, вельможи, воины, ремесленники, купцы, 

земледельцы, рабы. Верования древних майя, человеческие жертвоприношения. Иероглифы 
майя. Солнечный календарь майя. Воспитание детей у майя. Ацтеки и инки. Государство 

инков. Узелковое письмо. Изолированность цивилизаций Древней Америки от других 
цивилизаций Древнего мира.  

РАЗДЕЛ III. АНТИЧНОСТЬ 

Понятие «античность». История Древней Греции и история Древнего Рима — две 
составные части античности. 

ЧАСТЬ 1. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 
Тема 1. Древнейшая Греция. Природа и население. Эллада и эллины. Области Греции. 

Земледелие и скотоводство. Бронзовый и железный века в истории Древней Греции. 

Боги Древней Греции. Герои греков. Мифы об их подвигах. Геракл. Персей. Значение 
примера героев в жизни древних греков. 

Первые государства на Крите. Держава царя Миноса. Дворец в Кноссе. Раскопки на 
Крите. Минойская культура. 

Греки-ахейцы. Ахейская Греция. Города-государства Тиринф, Пилос, Микены. Войны и 

воины-ахейцы. Дорийское завоевание и гибель ахейской (микенской) цивилизации.  
Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». 

Тема 2. Полисы Греции и древнегреческая демократия. Возникновение полиса. 
Жизнь греков после дорийского завоевания. Начало возрождения Греции. Превращение 
древнего полиса в государство. Устройство древнего полиса-государства. Тирания. 

Аристократия и народ (демос). Войско полиса, гоплиты и фаланга. 
Великая греческая колонизация. Причины и направления колонизации. Метрополии и 

колонии. Результаты колонизации. Колонии на северных берегах Черного моря. Греки и 
варвары. Скифы. 

Два великих полиса: Афины и Спарта. Рождение демократии в Афинах. Господство 

знати. Законодательство Солона, установление разрядов афинских граждан. Реформы 
управления в Афинах. Тирания Писистрата, ее свержение. Реформы Клисфена. Историческое 

значение древнегреческой демократии. 
Олигархическая Спарта. Возникновение Спартанского государства. Жители Спарты. 

Реформы Ликурга. Общественное устройство Спарты. Граждане и неграждане. Спартанская 

семья. Воспитание детей и молодежи в Спарте. Лаконичность. 



Победа греческой демократии над восточной деспотией. Греко-персидские войны. 

Причины войн персов с греками. Битва при Марафоне. Поход персидского царя Ксеркса. 
Битва у Фермопил. Афинский флот. Саламинское сражение. Битва при Платеях и Микале. 

Результаты греко-персидских войн. Причины и историческое значение победы греков. 
Тема 3. Расцвет Греции. Афины при Перикле. Вождь афинской демократии Перикл. 

Народное собрание. Должностные лица. Суд. Граждане Афин и переселенцы (метеки). 

Военная сила Афин. Рабство в Афинах. 
Строительство Афин при Перикле. Акрополь. Парфенон. Фидий. Греческие 

архитектурные ордеры. Скульптура. Мирон, Поликлет, Пракситель. 
Древнегреческий театр. Его происхождение. Устройство театра. Актеры. Трагедия и 

комедия. Великие трагики Эсхил, Софокл, Еврипид. Комедиограф Аристофан. 

Олимпийские игры. Спорт в жизни древних греков. Организация игр. Виды состязаний. 
Судьи. Олимпионики. 

Греческая философия. Великие философы Пифагор, Платон, Аристотель. 
Обучение детей в Древней Греции. Школа. Педагоги и ученики. Важнейшие предметы 

изучения, музыка, гимнастика. Гимнасий, Академия и Ликей. Воспитание мальчиков. 

Воспитание девочек. Детские игры. 
Повседневная жизнь греков. Греческий дом. Одежда. Еда. День афинского гражданина. 

Как жили женщины и дети. 
Тема 4. Упадок Греции. Рождение нового мира.  Возвышение Македонии. 

Пелопоннесская война. Македонский царь Филипп и его завоевания. Македонская армия. 

Борьба греческих полисов против македонского завоевания. Оратор Демосфен. Битва при 
Херонее и ее последствия. 

Александр Македонский — историческая личность и легенды о нем. Первые победы 

Александра. Поход в Малую Азию. Завоевание Сирии, Финикии, Египта. Разгром державы 
персов. Борьба народов Средней Азии против македонян. Индийский поход Александра. 

Смерть Александра в Вавилоне. Империя Александра. 
Восток и Греция после Александра Македонского. Возникновение новых государств, 

царство Селевкидов, царство Птолемеев в Египте, Македония, Пергам, Александрия 

Египетская. Фаросский маяк. Мусей. Александрийская библиотека, наука и ученые.  
ЧАСТЬ 2. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 1. Ранний Рим. Природа Италии. Предшественники римлян. Этруски. 
Рим эпохи царей. Предания об основании Рима. Город на семи холмах. Римская община, 

ее сравнение с греческим полисом. Гражданин римской общины, сочетание прав и 

обязанностей. Царь и знаки царской власти. Римский народ. Патриции и плебеи. 
Преобразования царя Сервия Туллия в сравнении с реформами Солона в Афинах. Свержение 

последнего римского царя и установление республики. 
Ранняя республика. Государственное устройство. Магистраты. Народное 

представительство. Римские сословия. Патроны и клиенты. Сенат. Консулы. Диктатор. 

Завершение борьбы патрициев и плебеев. 
Римская семья. Древние нравы римлян. Римская религия: высшие боги, хранители 

домашнего очага. Отношение римлян к богам и духам. Римские жрецы. 
Завоевание Италии Римом. Войны с вольсками и этрусками. Нашествие галлов на Рим. 

Самнитские войны. Аппиева дорога. Пиррова война. Завершение истории ранней 

республики. 
Тема 2. Поздняя республика. Пунические войны. Карфаген — могущественная держава 

Древнего мира. Причины Пунических войн. Первая Пуническая война, ее итоги. Ход второй 
Пунической войны. Битва при Каннах. Ганнибал. Сципион Африканский Старший. Третья 
Пуническая война и окончательное падение Карфагена. 

Римская армия, вооружение римлян. Завоевание Греции и Македонии Римом. 
Превращение Рима в мировую державу. Римские провинции. 

Тема 3. Гражданские войны в Риме. Гибель республики. Земельные реформы братьев 
Гракхов.. Судебная реформа Гая Гракха. Римские всадники. Деятельность Гая Гракха по 
созданию римских колоний за пределами Италии. 

Рабство в Древнем Риме. Источники рабства. Положение рабов. Занятия рабов. 
Гладиаторы. Восстание Спартака. 



Первая гражданская война. Первый триумвират и его распад. 

Установление диктатуры Цезаря. Гай Юлий Цезарь — историческая личность и легенды.  
Тема 4. Возникновение и расцвет Римской империи. Третья гражданская война. 

Второй триумвират. Первый император Рима Октавиан Август. Единовластие Августа. 
Расширение Римской империи. Первые столкновения римлян с германцами. Попытка 
Августа восстановить древние нравы римлян. Век  «золотой латыни», поэма Вергилия 

«Энеида», Гораций, Меценат. 
Преемники Августа, «кровавые императоры» Тиберий, Калигула, Нерон. Флавии — 

строители империи. Колизей. Гибель Помпей. Быт и нравы римской аристократии эпохи 
империи. 

Возникновение христианства. Восточные боги в Риме, Митра. Рим и Иудея. 

Исторические свидетельства об Иисусе Христе. Евангельская история Иисуса Христа. 
Апостолы. Первые общины христиан. Возникновение церкви.  

«Золотой век» Римской империи. Император Траян. Война с даками. Философ на троне 
Марк Аврелий. Рим — столица империи. Архитектура и строительное искусство римлян. 
Пантеон. 

Римляне в повседневной жизни. Лицо императорского Рима. Портрет. Жилища римлян. 
Одежда, еда и питье. Бани. Римская школа. Дети в семье и в школе, игры и игрушки римских 

детей. 
Тема 5. Поздняя империя. Империя в III в. Солдатские императоры. Распад единой 

империи, тяжелое положение населения империи. Колоны и магнаты. Восстановление 

империи. Император — «бог и господин». Диоклетиан. Табель о рангах. Обожествление и 
неограниченная власть императора. 

Константин I Великий. Константинополь — новая столица империи. Христианская 

церковь во времена Константина Великого. Первый Вселенский собор в Никее. Символ веры.  
Разделение империи на Западную и Восточную. Великое переселение народов. Готы, 

вандалы. Нашествие гуннов. Падение Западной Римской империи. Восточная Римская 
империя в VI в., кодификация римского права при императоре Юстиниане. Историческое 
значение римского права. 

Политическое и правовое наследие Древнего Рима, его значение для современности. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений. 5 класс. 

 
 
№  Тема  Материалы по Вологодской 

области и Грязовецкому 

району  

Количество часов  

1  Древнейшие люди  Древнейшее население 
нашего края  

1 (как компонент 
урока)  

2  Родовые общины охотников и 
собирателей  

Наш край в первобытную 
эпоху  

1(как компонент 
урока)  

3  Возникновение земледелия и 
скотоводства  

Занятия населения нашего 
края.  

1 (как компонент 
урока)  

4  Зарождение искусства и 
религиозных верований.  

Религиозные верования 
населения нашего края.  

1 (как компонент 
урока)  

Тематическое планирование 5 класс 
 

№ Название раздела Колич

ество часов 

контрольные 

работы /проекты, 

практические работы, 

лабораторные работы 

 Введение. 3  



 Раздел 1. От первобытности к цивилизации 7  

 РАЗДЕЛ II. Древний Восток 18 Контроль 

знаний 

 РАЗДЕЛ III. Античность   

 ЧАСТЬ 1. Древняя Греция 18  

 ЧАСТЬ 2. Древний Рим 18 Контроль 

знаний 

 Итоговое повторение 2  

 резерв 2  

 итого 68  

 

 

6 КЛАСС 

 

История Средних веков (не менее 26 ч) 

Происхождение понятия «Средние века» и его современное содержание. «Светлый» и 

«тёмный» образы Средневековья. Географические и хронологические рамки Средневековья. 
Периодизация истории Средних веков. Особенности развития Азии, Африки и Америки в 
эпоху Средневековья. Роль традиций. Кочевой мир, его значение в истории. Формы 

взаимодействия народов и цивилизаций Европы, Азии и Африки в Средние века. Источники 
по истории Средних веков, их богатство и многообразие. Проблема сохранения культурного 

наследия Средневековья. Письменные, изобразительные, вещественные источники. 
РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА 

Западная Европа в V–VII вв. 

Великое переселение народов, его значение в истории Европы. Германские племена. 
Образование и отличительные черты германских королевств. Гибель Бургундского 

королевства в «Песни о Нибелунгах». Остготское королевство в Италии. Теодорих и Боэций. 
Причины слабости и гибель Остготского королевства. Франкское завоевание Галлии. 
Хлодвиг. Династия Меровингов. Усиление королевской власти. История с Суассонской 

чашей. Организация управления. Королевский двор. Дружина. Графы. «Салическая правда». 
Принятие франками христианства и его значение. Изменения в положении церкви в IV в. 

Споры вокруг понимания христианства и формирование христианских догматов. Учение о 
таинствах. Вселенские соборы. Ереси. Никейский собор и осуждение арианства. Никео-
Цареградский Символ веры. Учение о Святой Троице. Отцы церкви. Священное Предание и 

его место в христианском вероучении. Устройство церкви. Структура и иерархия 
духовенства на Востоке и на Западе. Патриархи. Возникновение папства. Церковная 

десятина. Монашество. Отшельничество и монастырская община. Монастырские уставы и 
монашеские ордена. Возникновение бенедиктинского ордена. Монастыри как центры 
культуры. Византия и Иран. Особенности развития Восточной Римской империи по 

сравнению с Западной. Территория и население. Происхождение названия Византия. 
Основание и расцвет Константинополя. Особенности императорской власти. Византийский 

придворный церемониал. Расцвет Византийской империи при Юстиниане. Войны Юстиниана 
на Западе и на Востоке. Покорение Вандальского и Остготского королевств. Свод 
Юстиниана. Строительство в Константинополе и в Равенне. Судьба Византии в VII–XI вв. 

Византия и арабы. Значение искусства дипломатии. Взаимоотношения Византии с Русью: 
войны, торговля, религиозные и культурные связи после принятия Русью христианства из 

Византии. Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные 
черты византийской церковной архитектуры. Базилика, её устройство. Собор Святой Софии 
как высшее достижение византийской архитектуры. Крестово-купольные храмы, их значение. 

Храм как образ мира и синтез искусств. Мозаики, фрески, иконы. Иран в V–VII вв. Династия 



Сасанидов. Территория и население. Роль Великого шёлкового пути и других трансазиатских 

торговых путей. Зороастризм и его эволюция при Сасанидах. Иран при Хосрове I и Хосрове 
II. Реформы управления. Усиление власти шахиншахов. Войны с Византией. Причины 

ослабления Ирана в VII в. Утрата независимости. Особенности развития Ирана под властью 
арабов и монголов. 

Арабский мир в VI–XI вв. Условия жизни и занятия арабов. Бедуины. Племенное 

устройство и племенная вражда. Роль торговли. Верования. Кааба. Проповедь Мухаммада. 
Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам. Коран. 

Обязанности мусульман. Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины  успехов 
арабов. Омейяды и Аббасиды. Багдад в эпоху его расцвета. Сунниты и шииты. Распад 
Халифата. Ислам и культура стран Халифата. Роль арабского языка. Расцвет науки, 

литературы и искусства. Авиценна. Арабские путешественники. Школы и медресе. Мечеть. 
Быт и культура повседневной жизни. Книги и библиотеки. 

Европа в VIII–XI вв. Франкское государство в VIII–IX вв. Усиление власти 
майордомов. Карл Мартелл и его бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Пипин 
Короткий и начало правления династии Каролингов. Создание Папского государства. Войны 

Карла Великого. Христианизация саксов. Поход в Испанию как сюжетная основа «Песни о 
Роланде». Принятие императорского титула и его значение. Управление империей. 

«Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины и значение.  Скандинавия и её 
обитатели. Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. Норманны и 
путь «из варяг в греки». Государства викингов в Европе. Англо-саксонские королевства. 

Норманны и Англия. Альфред Великий и его успехи в борьбе с норманнами. Нормандское 
завоевание Англии. Франция и Германия в IX–XI вв. Феодальная раздробленность во 
Франции. Династия Капетингов. Борьба германских королей  с нашествиями венгров. 

Возникновение Венгерского королевства. Усиление королевской власти в Германии и 
создание Священной Римской империи. Власть императоров. Их отношения с церковью.  

Древние славяне: прародина, расселение, занятия, устройство общества. Западные, восточные 
и южные славяне. Складывание первых славянских государств. Принятие христианства в 
славянских странах в условиях соперничества Рима и Константинополя.  Значение принятия 

христианства. Великая Моравия. Деятельность Кирилла и Мефодия. Создание славянской 
письменности и его значение. Первое Болгарское царство, его расцвет и гибель. 

Возникновение государств в Чехии и в Польше. Успехи их правителей. Принятие ими 
королевского титула. 

ПОДЪЁМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ 

Феодальное общество. Складывание нового устройства общества. Формирование 
зависимого крестьянства. Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных 

отношений. Понятие феодализма. Узкое и широкое понимание феодализма.  Сеньоры и 
вассалы, специфика 

отношений между ними. Феодальная иерархия Рыцарство. Вооружение и боевая тактика 

рыцарей. Воспитание, занятия и образ жизни рыцарей. Замок. Турниры. Геральдика. 
Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести. Куртуазность. Третье сословие. Крестьяне и 

сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Лично зависимые крестьяне. Жизнь 
крестьянина. Трёхполье. Крестьянская община, её функции и значение. Натуральное 
хозяйство. Верования и культура крестьян. Средневековый город. Упадок городской жизни в 

раннее Средневековье. Причины возникновения и расцвета средневековых городов. Борьба 
городов с сеньорами. Социальная структура города. 

Организация управления. Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан. 
Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни городов. 
Организация торговли. Торговые пути. Средиземноморье и Балтика как основные регионы 

морской торговли. Ганза. Ярмарки. Возникновение банков. Товарно-денежное хозяйство. 
Новое в мировосприятии горожан. 

Католическая церковь в X–XIII вв. Основы могущества церкви. Упадок морального 
авторитета церкви в X–XI вв. Клюнийская реформа. Разделение церквей. Различия между 
католицизмом и православием. Идея папской теократии и попытки её реализации. Борьба 

империи и папства в XI в. XII–XIII века: папство в зените могущества. Иннокентий III. Ереси 
XI–XIII вв., причины их широкого распространения. Катары и альбигойцы. Борьба церкви с 



ересями. Инквизиция. Нищенствующие ордены францисканцев и доминиканцев, их роль в 

укреплении католической церкви. Причины и начало Крестовых походов, их участники. 
Клермонский собор. Ход и результаты Первого Крестового похода. Государства 

крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордены. Тевтонский орден в Прибалтике. 
Третий Крестовый поход. Четвёртый Крестовый поход, его переломный характер. Упадок и 
конец крестоносного движения. Значение Крестовых походов. 

Разные судьбы государств 

Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, её союзники в деле 

объединения страны. Успехи Филиппа II Августа в борьбе с Плантагенетами. Укрепление 
королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и возникновение 
Генеральных штатов. Сословная монархия. Уничтожение ордена тамплиеров. Конфликт с 

папством и «авиньонское пленение». Воздействие Нормандского завоевания на развитие 
Англии. Внутренняя политика Вильгельма Завоевателя. «Книга Страшного суда». 

Могущество королевской власти в конце XI–XII в. Анжуйская держава. Реформы Генриха II 
Плантагенета. Великая хартия вольностей, её историческая роль. Возникновение и 
отличительные черты английского парламента. Новый этап борьбы империи и папства. 

Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха II Гогенштауфена в Италии и в Германии. 
Колонизация земель западных славян. Возникновение Швейцарского союза. Усиление князей 

и ослабление императорской власти во второй половине XIII–XIV в. «Золотая булла». 
Положение Чехии в рамках Священной Римской империи. Расцвет Чехии в правление Карла 
IV Люксембурга. Нарастание социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян Гус. 

Гуситские войны и их значение. 
Европа в XIV–XV вв. Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Чёрная смерть», 

её экономические и социальные последствия. Преследования иудеев. Изменения в 

отношениях между крестьянами и сеньорами. Освобождение крестьян от личной 
зависимости. Обострение противоречий между крестьянами и сеньорами после «Чёрной  

смерти». Жакерия. Её причины и ход. Восстание Уота Тайлера. Требования восставших. 
Причины поражения. Последствия восстания. Причины и начало Столетней войны. 
Поражения французов, их причины. Франция на краю гибели. Жанна д’Арк и перелом в ходе 

войны. Завершение Столетней войны и её итоги. Борьба французских королей с 
бургундскими герцогами и завершение объединения Франции. Внутренняя политика 

Людовика XI. Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской  власти в Англии 
при Генрихе VII Тюдоре. Объединение Испании и завершение Реконкисты. Усиление ко- 

ролевской власти в правление Фернандо и Изабеллы. Их религиозная политика. Страны 

Балканского полуострова в XIV–XV вв. Ослабление 
Византии, Болгарии и Сербии. Усиление Османской империи. Османские завоевания на 

Балканах. Причины успехов османов. Византия в поисках спасения. Ферраро-Флорентийская 
уния. Гибель Византии. Воздействие поздневизантийской культуры на другие страны. 

Культура Западной Европы в XI–XIII вв. Культурный подъём XII–XIII вв. 

Возникновение и устройство университетов. Университетское образование. Жизнь 
студентов. Ваганты. Вера, разум и опыт в средневековой науке. Схоластика. Фома  

Аквинский. Алхимия. Роджер Бэкон. 
Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. 

Отличительные черты романского стиля. «Библия в камне». Возникновение и отличительные 

черты готического стиля. Изменения в культуре Западной Европы в XIV–XV вв. Гутенберг и 
изобретение книгопечатания. Его значение. Возникновение культуры Возрождения в Италии. 

Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии. Появление 
ростков Возрождения за пределами Италии.  

МНОГОЛИКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Гибель империи Гуптов и распад Индии на множество княжеств. Варны и касты. Роль 
кастовой системы в индийском обществе. Возникновение и расцвет Делийского султан ата. 

Вторжения монголов и Тимура. Ослабление Делийского султаната. Религии Индии. 
Достижения индийской культуры.  

Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий 

шёлковый путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское владычество. Развитие 
связей со странами Запада. Свержение монголов и утверждение династии Мин. Китайское 



общество. Императорская власть и чиновничество. Достижения китайской науки, литературы 

и искусства. Изобретение книгопечатания. Золотой век китайской поэзии. Влияние буддизма 
на искусство. Пагоды. Изобретение фарфора. Каллиграфия. Живопись.  

Япония. Природные условия. Занятия населения. Влияние Китая. Происхождение 
названия страны. Отличительные черты японского общества и государства. Императоры и 
сёгуны. Самураи. Культура Японии. Искусство разведения садов. 

Мир кочевников. Историческая родина и расселение тюрок, их занятия. Роль тюрок как 
дипломатических и культурных посредников между великими цивилизациями 

Средневековья. Роль тюрок в распространении жёсткого каркасного седла и стремян. 
«Кочевые империи». 

Держава гуннов и Аварский каганат. Тюркские каганаты и контроль над Великим 

шёлковым путём. Уйгурский каганат. Великая Болгария и её распад. Возникновение Первого 
Болгарского царства и Волжской Булгарии. Хазарский каганат, его войны с арабами. Хазария 

и Русь. Печенеги и половцы, их отношения с Византией и Русью. Турки-сельджуки и турки-
османы. Образ жизни и верования монголов. Их объединение и создание державы 
Чингисхана. Завоевания монголов, причины их успехов. Распад Монгольской державы. 

Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура и Улугбека. 
Культуры и государства Африки и Америки. Особенности развития Африки. Магриб 

и Чёрная Африка. Транссахарская торговля и ислам. Государства Западного Судана. Золото 
Ганы и Мали. Христианская Эфиопия. Церкви, высеченные из камня.  Освоение человеком 
Америки. Старый Свет и Новый Свет. Цивилизации майя, ацтеков и инков, их достижения и 

особенности развития. Основные достижения Средневековья в Европе и в других частях 
света. Особая роль Европы, её способность к постоянному развитию. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ ДО 

КОНЦА XV в.) (не менее  40 ч) 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-
исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской 
истории. Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего 

фальсифицирует историю России. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры 

и общества.  
Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 
Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы.  

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 
предгорном Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов.  
Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви - восточных, западных и южных славян. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 
Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 
Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; 

Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 
киргизский каганат. 

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. 
Волжская Булгария. 

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I 

тыс. н. э. 
Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 



Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фа ктор в 
образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 
власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 
государственности. Князь Олег. Образование государства. 

Перенос столицы в Киев. 
Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. 
Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли.  

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 
Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании 

системы геополитических интересов Руси. 
Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 

Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 
Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, 
фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. 
Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: 
Русская Правда, церковные уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-
экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения. 
Православная церковь и её роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного 
положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 
Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение 

древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 
Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской 

быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины 
на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. 
Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель - самостоятельных государств. Изменения в политическом 
строе. 

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских 
земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. 
Международные связи русских земель. 

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

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 
Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса.  



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

Образование Золотой Орды. 
Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. 

Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 
Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 

населения. 
Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 
включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. 
Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 
Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 
московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 
распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства.  

Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 
Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 
Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая 

Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с 

Московским государством. 
Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 
Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 
символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. 
Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 

Ереси. 
Расширение международных связей Московского государства. 
Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура  и живопись. 
Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 
 
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. 

Крестово-купольный 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. 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). Александр Невский. Даниил Московский. Михаил Ярославич Тверской. Юрий 

Данилович. Иван Калита. Гедимин. Ольгерд. Ягайло. Витовт. Узбек. Мамай. Тохтамыш. 
Едигей. Тимур. Дмитрий Донской. Василий I. Василий Тѐмный. Иван III. Кирилл и Мефодий. 

Митрополит Иларион. Нестор. Даниил Заточник. Сергий Радонежский. Стефан Пермский. 
Митрополиты Пѐтр, Алексий, Иона. Софья Витовтовна. Юрий Дмитриевич. Дмитрий 
Шемяка. Феофан Грек. Андрей Рублев. 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  

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  

Реализация регионального историко-культурного стандарта в рамках изучения 

истории России (региональный компонент). 

Содержание учебного предмета «История Вологодского края» (изучается 

параллельно с курсом «История России») 

Природа и население Вологодского края в древности Природные условия 

ледникового периода, появление первых охотников на территории края.  
Каменный век. Появление племен на территории Вологодского края. Охота, рыболовство 

и собирательство как основные занятия. Производство керамики. Появление первобытного 

искусства.  
Железный век. Климатические условия. Изготовление железных орудий труда и 

оружия. Освоение меди. Развитие земледелия. Возникновение городищ - поселений нового 
типа. 

Население. Коренные обитатели края – финно-угорские племена чудь, меря, весь. 

Расселение славян в крае в V–VI веках. Древнейшие поселения славян на берегах рек. 
Территория Вологодского края в составе Древнерусского государства. 

Население. VIII–IX века – вторая волна переселения славянских племен. Словене 

ильменские. Торговля. Пашенное земледелие.  
Белоозеро как административный, торговый и религиозный центр. Строительство первой 

в нашем крае церкви. 
Появление в IX–XI веках первых крупных торгово-ремесленных поселений. 

Распространение христианства. Волоки как сухопутные дороги. События, произошедшие в 

Белозерье в 1071 году.  
Борьба между Новгородом и Ростово-Суздальской землей за право собирать дань и 

охотиться в Заволочье и на других северных территориях. Основание новых погостов и 
городков. Основание Вологды и Гледена. 

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. 

Ордынские баскаки. Восстания горожан против баскаков. 
Участие населения Вологодского края в Куликовской битве. Белозерский полк, князь 

Федор Романович. 

Население. Возрастание численности русских, ассимиляция финно-угорского населения 
края. Занятия населения.  

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.  
Культурное пространство. Возрастание значения Сухоно-Двинского речного пути. 

Возрастание роли Вологды. Первые сведения летописей о строительстве и наличии церквей и 
монастырей в крае (XII–XIII века). Древнейшие монастыри края. 

Вологодского край в период формирования единого русского государства. XV век. 

Города и центры. Города как центры ремесла и торговли. Исчезновение двух городов: 
старого Белоозеро и Гледена. Устьшехонский и Троице-Гледенский монастыри как память об 

этих городах. Рост городов -новый Белозерск, Вологда, Устюг и Устюжна. Укрепление 
торговых связей внутри края и с другими районами страны. Значительная роль в торговле 
монастырей: Кирилло-Белозерского, Спасо-Прилуцкого и других. Появление ярмарок. 

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.  
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). Окончательная ликвидация 

Белозерского княжества. 
Культурное пространство 

Рост общежительных монастырей: Спасо-Прилуцкий монастырь под Вологдой, 

Успенский Кирилло-Белозерский и Ферапонтов в Белозерье, Троицкий Павлов Обнорский, 
Спасо-Нуромский монастыри и Корнилиев-Комельский в Грязовецких лесах. Монастыри-

миссионеры, монастыри-феодалы, монастыри-просветители, монастыри-тюрьмы. 
Церковные деятели: Димитрий Прилуцкий, Кирилл Белозерский, Ферапонт Можайский, 

Павел Обнорский, Корнилий Комельский, Дионисий Глушицкий. Просветительская и 

миссионерская деятельность Стефана Пермского. 
Нил Сорский и его пустынь – центр нестяжательства в русской церковной жизни и 

культуре. 
Складывание общерусских основ быта и культуры населения. Летописание. «Житие 

Дмитрия Прилуцкого», «Житие Дионисия Глушицкого». 

Клетcкие и шатровые деревянные церкви. Шатровые храмы. Строительство каменных 
храмов: Формирование своеобразной живописи Севера России. Дионисий Глушицкий.  

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 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 
Тематическое планирование 6 класс 

  

№
  

Название раздела  Количество 

часов  

Контрольные 

работы 
/проекты, 
практические 

работы, 
лабораторные 

работы  

 Введение.   1  

 РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА 10  

 ПОДЪЁМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ 12 1 

 МНОГОЛИКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 5  



 Итого 28  

 Введение.   1  

 Тема I. Народы и государства 

на территории нашей страны в древности 

5  

 Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. 10 (+1час наш 
край) 

1        

 Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в. 5 1 

 Тема IV. Русские земли в середине XIII — 
XIV в. 

9  

 Тема V. Формирование единого Русского 
государства 

8  (1час наш 
край) 

 

 итого 40  

 Всего 68  

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 6 класс. 

 
№  Тема  Материалы по Вологодской 

области и Грязовецкому 

району  

Количество часов  

1  Тема I. Народы и государства 

на территории нашей страны в 

древности 

Наш край в первобытную 

эпоху 

1(как компонент 

урока) 

2  Тема II. Русь в IX — первой 

половине XII в. 

Наш край в период 

образования  Руси 

2  (как компонент 

урока)+ 1 урок 

3  Тема III. Русь в середине 
ХII — начале XIII в. 

Наш край в  середине ХII — 
начале XIII в. 

3(как компонент 
урока)  

4  Тема IV. Русские земли в 

середине XIII — XIV в. 

Наш край в середине XIII — 

XIV в. 

3 (как компонент 

урока)  

 Тема V. Формирование 
единого Русского государства 

Наш край в период 
формирования единого 

Русского государства 

3 (как компонент 
урока) +1урок 

 

 

 

 

 

7 класс  

ИСТОРИЯ РОССИИ  В XVI-XVII в.в. (не менее 40 часов) 

 

Россия в XVI в.  

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 
европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. 
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 
Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 
Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 
кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 
проводимых им преобразований. 



Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. 
Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 
Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 
управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения 

Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 
Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 
Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.  

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. 
Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 
Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции 
сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные 
ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. 

и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 
Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 
развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 
соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 
возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 
восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 
политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 
России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы 
и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол 

в Русской православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 
Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 
Поэзия. Развитие об- разования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. 
Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 

Сибири. 
 
Основные события и даты 

1505—1533 гг. — княжение Василия III 
1510 г. — присоединение Псковской земли 



1514 г. — включение Смоленской земли в состав Московского государства 

1521 г. — присоединение Рязанского княжества 
1533—1584 гг. — княжение (с 1547 г. — царствование) Ивана IV Васильевича (Ивана 

Грозного) 
1533—1538 гг. — регентство Елены Глинской 
1538—1547 гг. — период боярского правления 

1547 г. — принятие Иваном IV царского титула 
1549 г. — первый Земский собор 

1550 г. — принятие Судебника Ивана IV 
1552 г. — взятие русскими войсками Казани 
1556 г. — присоединение к России Астраханского ханства 

1556 г. — отмена кормлений; принятие Уложения о службе 
1558—1583 гг. — Ливонская война 

1564 г. — издание первой датированной российской печатной книги  
1565—1572 гг. — опричнина 
1581—1585 гг. — покорение Сибирского ханства Ермаком 

1584—1598 гг. — царствование Фёдора Ивановича 
1589 г. — учреждение в России патриаршества 

1598—1605 гг. — царствование Бориса Годунова 
1604—1618 гг. — Смутное время в России 
1605—1606 гг. — правление Лжедмитрия I 

1606—1610 гг. — царствование Василия Шуйского 
1606—1607 гг. — восстание Ивана Болотникова 
1607—1610 гг. — движение Лжедмитрия II 

1611—1612 гг. — Первое и Второе ополчения; освобождение Москвы от польско-
литовских войск 

1613—1645 гг. — царствование Михаила Фёдоровича Романова 
1617 г. — Столбовский мир со Швецией 
1618 г. — Деулинское перемирие с Речью Посполитой 

1632—1634 гг. — Смоленская война 
1645—1676 гг. — царствование Алексея Михайловича 

1648 г. — Соляной бунт в Москве 
1648 г. — поход Семёна Дежнёва 
1649 г. — принятие Соборного уложения; оформление крепостного права в центральных 

регионах страны 
1649—1653 гг. — походы Ерофея Хабарова 

1653 г. — реформы патриарха Никона; начало старообрядческого раскола в Русской 
православной церкви 

8 января 1654 г. — Переяславская рада; переход под власть России Левобережной 

Украины 
1654—1667 гг. — война с Речью Посполитой 

1656—1658 гг. — война со Швецией 
1662 г. — Медный бунт 
1667 г. — Андрусовское перемирие с Речью Посполитой 

1670—1671 гг. — восстание под предводительством Степана Разина 
1676—1682 гг. — царствование Фёдора Алексеевича 

1682 г. — отмена местничества 
 
Основные понятия и термины 

Местничество. Избранная рада. Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев двор. 
Сословно-представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина.  

«Заповедные лета», «урочные лета». Крепостное право. Соборное уложение. 
Казачество, гетман. Засечная черта. Самозванство. 

Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки 

нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак. 
 



Основные исторические персоналии 

Государственные и военные деятели: А. Ф. Адашев, И. И. Болотников, Василий III, Е. 
Глинская, Борис Фёдорович Годунов, Ермак Тимофеевич, Иван IV Грозный, А. М. Курбский, 

хан Кучум, Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, А. С. Матвеев, К. М. Минин, Д. М. Пожарский, Б. 
И. Морозов, А. Л. Ордин-Нащокин, Алексей Михайлович Романов, Михаил Фёдорович 
Романов, Фёдор Алексеевич Романов, М. В. Скопин-Шуйский, Малюта Скуратов, Фёдор 

Иванович, Б. М. Хмельницкий, В. И. Шуйский. 
Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: 

протопоп Аввакум, Иосиф Волоцкий, патриарх Гермоген, С. И. Дежнёв, К. Истомин,  
Сильвестр (Медведев), И. Ю. Москвитин, патриарх Никон, Симеон Полоцкий, В. Д. Поярков, 
С. Т. Разин, протопоп Сильвестр, С. Ф. Ушаков, Иван Фёдоров, патриарх Филарет, 

митрополит Филипп (Колычев), Е. П. Хабаров, А. Чохов. 
 

Региональный компонент: Вологодский край в XVI – XVII веках. 

Территориально-административные изменения в крае. Формирование уездов и  земель. 
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. Развитие пчеловодства. Солеварение. 

Сольвычегодское и Тотемское усолья. 

Городские ремесленники. Железное Поле, Устюжна Железопольская – город кузнецов.  
Появление дворов иностранных купцов, английской торговой конторы, канатной  

мануфактур во второй половине XVI века в Вологде. 

Торговля и торговые пути. 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.  
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. Укрепление торговых связей русских с народами Сибири после 
похода Ермака и роль в этом населения северных уездов страны, в том числе и Вологодского 

края. 
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 Кирилло- Белозерского монастыря, Великого Устюга, Кичменгского Городка. 
Социально- экономические последствия Смутного времени. 

Управление краем после Смуты. Социально-политическое развитие края. Рост 
повинностей частновладельческих и черносошных крестьян и посадского населения.  

Экономическое развитие края в XVII веке. Оживление в сельском хозяйстве.  Углубление 

специализации районов, рост товарности. Рост торговли. Падение значения Белозерска, 
Устюжны. Усиление экономического потенциала Вологды и Великого Устюга. 

Формирование областных рынков. Соляной бунт в Устюге (1648). 
Православная церковь. Образование новых монастырей. Проявления церковного раскола 

на территории края. Старообрядцы в крае.  Патриарх Никон в ссылке, в Ферапонтове и 

Кирилло-Белозерском монастырях. 
Культурное пространство. Книжные собрания монастырей. Центры местного 

летописания: Устюг, Кирилло-Белозерский монастырь. Местные предания о пребывании 
Ивана Грозного в Вологде. Тотемские предания о Ермаке Тимофеевиче. 

Начало строительства каменных храмов с конца XV.  

Живопись, прикладное искусство. Фрески Дионисия в храме Рождества  Богородицы 
Ферапонтова монастыря (в 1500–1501). 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.  

Вклад устюжан и тотьмичей в освоение и изучение Сибири. 

 
Понятия и термины 

Уезды, половины, станы, волости, деревни, починки, погосты, села, черносошные 
крестьяне, Белозерско-Онежский и Сухоно-Двинский водные торговые пути 

Персоналии 

Осип Непея, 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. 

Тематическое планирование 7 класс 

 
№ Название раздела Ко

личеств

о часов 

контрольные 

работы /проекты, 

практические работы, 

лабораторные работы 

 Тема I. Россия в XVI в. 20  

 Тема II. Смутное время. Россия при первых 

Романовых 

18 1 

 Резерв  2  

 итого 40  

 Введение 1  

 Европа в конце XV — начале XVII в. 5 1 

 Страны Европы и Северной Америки в  XVII  

в. 

15  

 Страны Востока в XVI—XVII вв. 5  

 резерв 2  

 итого 28  

 Всего 68  

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 7 класс. 

 
№  Тема  Материалы по Вологодской 

области и Грязовецкому 

району  

Количество часов  

1  Тема I. Россия в XVI в. Наш край в XVI в. 3(как компонент 

урока) 

2  Тема II. Смутное время. 

Россия при первых 
Романовых 

Наш край в период Смутного 

времени. 

3  (как компонент 

урока) 

3   Наш край в XVIIв. 5(как компонент 

урока)  



 

 

 

8 КЛАСС 
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.(не менее 40 ч) 
 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения 
труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика 
колониализма. Роль и место России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин -

Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое 
посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 
местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 
государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.  
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 
Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и 
территория его распространения.  

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 

групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение 
чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.  

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 
Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.  

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

Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.  
Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 

России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 
Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 
Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной 

арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 
Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 
населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. 
Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная 

газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 
Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 
Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 
истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни 

сословий и народов России. 
После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в 

политике европейских стран и России. 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. 
Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения 

абсолютной власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение 
системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 



Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о 

вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 
национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 
Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 
мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—
1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-

турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения 
к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. 
Салтыков. Итоги внешней политики.  

Российская империя в период правления Екатерины II 
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 
формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. 
Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты  реформирования 

России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 
Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 

правительства. 
Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное 

крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение 

Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 
Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные 

и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 
Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской 

империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, 
католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 
разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 

Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 
Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

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

революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в 
Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия 

— великая европейская держава. 
Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 
законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. 
Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 
науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 
Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных 

и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 
экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и 

скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 
Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в 

дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв 
населения, особенности питания. 



Основные даты: 

1682—1725 гг. — царствование Петра I (до 1689 г. при регентстве царевны Софьи; до 
1696 г. совместно с Иваном V) 

1682—1689 гг. — правление царевны Софьи 
1682, 1689, 1698 гг. — восстания стрельцов в Москве 
1686 г. — заключение «вечного мира» с Речью Посполитой 

1687 г. — основание Славяно-греко-латинского училища (позднее — академия) в Москве 
1687, 1689 гг. — Крымские походы В. В. Голицына 

1689 г. — Нерчинский договор между Россией и Китаем 
1695, 1696 гг. — Азовские походы 
1697—1698 гг. — Великое посольство в Европу 

1700—1721 гг. — Северная война 
1700 г. — поражение под Нарвой 

16 мая 1703 г. — основание Санкт-Петербурга 
1705—1706 гг. — восстание в Астрахани 
1707—1708 гг. — восстание под предводительством Кондратия Булавина 

1708—1710 гг. — учреждение губерний 
1708 г. — битва при деревне Лесной 

27 июня 1709 г. — Полтавская битва 
1711 г. — учреждение Сената; Прутский поход 
1714 г. — указ о единонаследии 

27 июля 1714 г. — Гангутское сражение 
1718—1720 гг. — учреждение коллегий 
1718—1724 гг. — проведение подушной переписи и первой ревизии  

1720 г. — сражение у острова Гренгам 
1721 г. — Ништадтский мир со Швецией 

1721 г. — провозглашение России империей 
1722 г. — введение Табели о рангах 
1722—1723 гг. — Каспийский (Персидский) поход 

1725 г. — учреждение Академии наук в Петербурге 
1725—1727 гг. — правление Екатерины I 

1727—1730 гг. — правление Петра II 
1730—1740 гг. — правление Анны Иоанновны 
1733—1735 гг. — война за польское наследство 

1736—1739 гг. — русско-турецкая война 
1741—1743 гг. — русско-шведская война 

1740—1741 гг. — правление Иоанна Антоновича 
1741—1761 гг. — правление Елизаветы Петровны 
1755 г. — основание Московского университета 

1756—1763 гг. — Семилетняя война 
1761—1762 гг. — правление Петра III 

1762 г. — Манифест о вольности дворянской 
1762—1796 гг. — правление Екатерины II 
1768—1774 гг. — русско-турецкая война 

26 июня 1770 г. — Чесменское сражение 
21 июля 1770 г. — сражение при Кагуле 

1772, 1793, 1795 гг. — разделы Речи Посполитой 
1773—1775 гг. — восстание под предводительством Емельяна Пугачёва 
1774 г. — Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей  

1775 г. — начало губернской реформы 
1783 г. — присоединение Крыма к России 

1785 г. — жалованные грамоты дворянству и городам 
1787—1791 гг. — русско-турецкая война 
1788—1790 гг. — русско-шведская война 

11 декабря 1790 г. — взятие Измаила 
1791 г. — Ясский мир с Османской империей 



1796—1801 гг. — правление Павла I 

1799 г. — Итальянский и Швейцарский походы русской армии  
11 марта 1801 г. — убийство Павла I 

 
Основные понятия: 

Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. 

Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. 
Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый переворот. Верховный 

тайный совет. Кондиции. «Бироновщина». Просвещённый абсолютизм. Секуляризация. 
Уложенная комиссия. Гильдия. Магистрат. Духовные управления (мусульманские). 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. 

 
Региональный компонент: Вологодский край в конце XVII – XVIII вв. 

Вологодский край в эпоху преобразований Петра I.Посещения края Петром  I. Вологжане - 

сподвижники Петра I 
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. Рекрутские наборы. Расквартирование войск.  

Белозерский и Вологодский пехотные полки. Участие вологжан в строительстве  флота 
(кумпанства). 

Вологодский край после Петра Великого. 
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. 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. Секуляризация церковно- монастырского 
землевладения в Вологодском крае. Старообрядчество на территории края. 

Экономическое развитие Вологодского края в XVIII в. Население края. 
Различия в освоении территории края в XVIII в. и факторы,обусловившие эти различия. 
Системы земледелия в Вологодском крае в ХVIII в. Основные категории вологодского  

крестьянства в XVIII в. (крепостные, государственные, монастырские, дворцовые), 
особенности их правового и экономического положения. 



Промышленность в городе и деревне. Мануфактуры. Ремесленное производство. 

Восстановление внешней торговли через Архангельск. 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. 
Понятия и термины 

Бюрократия. Герб. Генеральное межевание. Гильдия. Городничий. Городской голова. 
Губернское присутствие. Дворянское депутатское собрание. Кумпанство. Магистрат. 
Мануфактура. Мещанин. Наместничество.Провинция. Ратуша. Ревизия. Ревизская сказка. 

Рекрут.Секуляризация. Уезд. Циркуляр. Ярмарка. 
Персоналии 

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: А. М. Брянчанинов, А. А. Засецкий, М. А. Засодимский, архиепископ Иосиф 

Золотой, И. А. Кусков. 
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. 

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. 

1796 – образование Вологодской губернии. 
 

 

Раздел III. Новая история 7-8 класс (не менее 50 ч)  
Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце XV — 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 рефор-



мационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 
революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.  

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—XVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 
значение революции.  

Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—XVIII вв.: начало 
промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 
Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных 

наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за 
независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 
документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 
возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрож-

дение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. 
Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление 
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 сёгуната Току-гава в Японии. 

Мир в на рубеже XVII-XVIII вв. Европейское общество в раннее в начале XVIII 

в. Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие просветители Европы. Мир 
художественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. Промышленный 

переворот в Англии. Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. 
Создание Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой 
французской революции. Великая французская революция. От монархии к республике. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Страны Востока в XVIII 

вв.Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Международные 

отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 
№ Название раздела Количест

во часов 

контрольные 

работы /проекты, 

практические 

работы, 

лабораторные 

работы 

 Введение (1 ч) 1  

 Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра 

I 

13 1  

 Тема II. Россия при наследниках Петра 

I:эпоха дворцовых переворотов 

6  



 Тема III. Российская империя при Екатерине 

II 

9 1 

 Тема IV. Россия при Павле I 2  

 Тема V. Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в. 

9, 1 наш 

край 

 

 Итого по истории России 40  

 Новая история часть 2.   

 Европа в конце XVII — начале XVIII в. 5 1 

 Страны Европы и Северной Америки в  

XVIII  в. 

15  

 Страны Востока в конце XVII—XVIII вв. 5  

 повторение 1  

  26  

 резерв 2  

 всего 68  

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 8 класс. 

 
№  Тема  Материалы по Вологодской 

области и Грязовецкому 

району  

Количество часов  

1  Тема I. Россия в эпоху 

преобразований Петра I 

Наш край в эпоху 

преобразований Петра I 

2(как компонент 

урока) 

2  Тема II. Россия при 
наследниках Петра I:эпоха 

дворцовых переворотов 

Наш край в  эпоху дворцовых 

переворотов 

2  (как компонент 

урока) 

3  Тема III. Российская 
империя при Екатерине II 

Наш край при Екатерине II 2 (как компонент 
урока)  

4  Тема IV. Россия при 

Павле I 

Наш край при Павле I 1 (как компонент 

урока)  

 Тема V. Культурное 
пространство Российской 

империи в XVIII в. 

Культура нашего  края 3 (как компонент 
урока) +1 

 

 

 

9 КЛАСС 
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. (не менее 40 ч) 

 
Александровская эпоха: государственный либерализм 

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

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия.  
Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 
Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 



программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 
Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской 
империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

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

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 
российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 
аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 
программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение.  

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 
Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 
конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское 

население России. Начало Кавказской войны. 
Венская система международных отношений и усиление роли России в международных 

делах. Россия — великая мировая держава. 
Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их проявления. 
Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 
Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 
Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая 
I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. 

Положение евреев в Российской империи.  
Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 

власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 
противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец 

венской системы международных отношений. 
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 
Антарктиды. Русское географическое общество.  

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 
реализм).  

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.  

Российская культура как часть европейской культуры.  
Динамика повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр I I и основные 
направления его внутренней политики.  

Отмена крепостного права, историческое значение реформы.  
Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 



переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий.  
Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 
сознания. Движение к правовому государству.  

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е 

гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 
народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения. 
Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы.  
Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального 

роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 
1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы 
Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 
Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. 
«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 
политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 
позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880—1890-е гг. 
Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период. 
Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма.  

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 
национализма.  

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 
внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение 
России и Франции. Азиатская политика России.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные 
науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и 
путешественники. Историческая наука.  

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 
Революционно-демократическая литература.  

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 
передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития 
русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни.  
Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры.  
Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 

Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и 

быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 
деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового 

времени. Человек индустриального общества. 
Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и 
политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за 



передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм 

начала ХХ в. 
Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 

Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация.  
Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её  

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика.  
Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 
монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 
Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 
рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 
особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 

политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 
наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государства вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. 
Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы 
Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.  

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. «Инославие», «иноверие» и 
традиционные верования.  

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 

XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» 
русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская 

война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране.  
Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 
Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». 

Система думской монархии. Классификация политических партий.  
Реформы П. А. Столыпина и их значение.  
Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство.  
Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей.  

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в 
Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 
Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции 
развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 
направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 
Русский авангард. Архитектура. Скульптура.  

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 
Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. 

Рождение отечественного кинематографа. 
Культура народов России. Повседневная жизнь в городе 
и деревне в начале ХХ в. 

 
Основные даты: 

1801—1825 гг. — правление Александра I 
1803 г. — указ о «вольных хлебопашцах» 
20 ноября 1805 г. — битва при Аустерлице 

25 июня 1807 г. — заключение Тильзитского мира с Францией 
1 января 1810 г. — учреждение Государственного совета 



1811 г. — учреждение Царскосельского лицея 

1812 г. — заключение Бухарестского мира с Османской империей  
12 июня — 14 декабря 1812 г. — Отечественная война 1812 года 

26 августа 1812 г. — Бородинская битва 
1813—1814 гг. — Заграничные походы русской армии 
4—7 октября 1813 г. — битва при Лейпциге 

1814—1815 гг. — Венский конгресс 
1815 г. — образование Священного союза 

1817—1864 гг. — Кавказская война 
1821 г. — образование Северного и Южного тайных обществ 
1824 г. — открытие Малого театра в Москве; строительство здания Большого театра 

14 декабря 1825 г. — восстание декабристов на Сенатской площади 
1825—1855 гг. — правление Николая I 

1826 г. — открытие Н. И. Лобачевским неевклидовой геометрии  
1828 г. — заключение Туркманчайского мирного договора с Персией  
1829 г. — заключение Адрианопольского мирного договора с Османской империей  

1837 г. — строительство железной дороги Петербург —Царское Село 
1837—1841 гг. — реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва 

1853—1856 гг. — Крымская война 
1856 г. — Парижский трактат 
1855—1881 гг. — правление Александра II 

1858—1861 гг. — присоединение к России Приамурья и Дальнего Востока 
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 Царстве Польском 

1864 г. — Судебная реформа 
1864 г. — Земская реформа 
1867 г. — продажа Аляски Соединённым Штатам Америки 

1870 г. — возникновение «Товарищества передвижных художественных выставок» 
1870 г. — реформа городского самоуправления 

1874 г. — Военная реформа 
1877—1878 гг. — Русско-турецкая война 
1878 г. — Берлинский конгресс 

1878 г. — Сан-Стефанский мирный договор между Россией и Турцией 
1 марта 1881 г. — убийство народовольцами императора Александра II 

1881—1894 гг. — правление Александра III 
1881 г. — издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и 

общественного спокойствия» 

1882 г. — оформление Тройственного союза Германии, Австро-Венгрии и Италии 
1884 г. — издание нового Университетского устава 

1890 г. — издание нового Земского положения 
1891—1892 гг. — голод в России 
1892 г. — создание Третьяковской галереи 

1893 г. — заключение союза с Францией 
1894—1917 гг. — правление Николая II 

1897 г. — введение золотого рубля 
1898 г. — образование Московского художественного театра (МХТ) 
1904—1905 гг. — Русско-японская война 

1905—1907 гг. — Первая российская революция 
9 января 1905 г. — Кровавое воскресенье 

17 апреля 1905 г. — указ «Об укреплении начал веротерпимости» 
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 с Японией 



7—25 октября 1905 г. — Всероссийская политическая забастовка 

17 октября 1905 г. — Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении 
Государственной думы 

9—19 декабря 1905 г. — вооружённое восстание в Москве 
11 декабря 1905 г. — закон о выборах в Государственную думу 
23 апреля 1906 г. — издание новой редакции «Основных законов Российской империи» 

27 апреля — 8 июля 1906 г. — деятельность I Государственной думы 
9 ноября 1906 г. — начало аграрной реформы П. А. Столыпина 

20 февраля — 3 июня 1907 г. — деятельность II Государственной думы и издание 
избирательного закона 3 июня 1907 г. 

1907 г. — окончательное оформление Антанты 

1907—1912 гг. — деятельность III Государственной думы 
1912—1917 гг. — деятельность IV Государственной думы  

 
Основные понятия: 

Самодержавие, бюрократия. Модернизация, индустриализация. Меценатство.Теория 

официальной народности. Славянофильство, западничество. Разночинцы, народничество, 
нигилизм. Рабочий класс, стачка, урбанизация. Либерализм, консерватизм, социализм, 

радикализм, анархизм, марксизм. РСДРП, большевики и меньшевики, социалисты-
революционеры (эсеры), кадеты (конституционные демократы),октябристы, 
многопартийность, Советы рабочих депутатов. Национализм, нация. Государственная дума. 

Конституционализм, парламентаризм. Монархизм. Революция. Классицизм, ампир, 
романтизм, реализм, символизм, футуризм, акмеизм, кубизм. 

 

Персоналии:  

Императоры: Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II  

Государственные и военные деятели: Н.Н.Новосильцев,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, Н.А.Милютин, Д.А.Милютин, М.Т.Лорис-Меликов, Я.И.Ростовцев, 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, 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) 

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, Т.Н.Грановский, 

М.П.Погодин, С.М.Соловьев, В.О.Ключевский.  
Промышленники и меценаты: П.М.Третьяков, П.П. и В.П.Рябушинские, С.И.Мамонтов, 

династия Морозовых. 

Путешественники: И.Ф.Крузенштерн, Ф.Ф.Беллинсгаузен, Ю.Ф.Лисянский, 
М.П.Лазарев, Г.И.Невельской. 



 

Вологодский край в XIX – начале XX вв. 
I. Вологодский край в предреформенный период (1801-1861). 

Александровская эпоха. Участие вологжан в Отечественной войне 1812 г. 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. Реформа государственной деревни П. Д. 

Киселева на территории края. Городское самоуправление. Создание жандармских органов. 
Ссыльные в Вологодском крае: В. И. Соколовский, Н. И. Надеждин, участники 

польского восстания.  

Вологжане в Крымской войне. 
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. 
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.  Северная 

учебная ферма. Литературная жизнь в крае. К. Н. Батюшков. Появление театра. Открытие 
типографии и первая провинциальная газета «Вологодские губернские ведомости». 

Вологодская городская каменная и деревянная архитектура. Архитектура помещичьей 

усадьбы. Вологодский театр. Художественные промыслы. Выдающиеся вологжане — 
деятели культуры и науки. 

II. Вологодский край в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. Приезд 

Александра II в Вологду. Крестьянские реформы 1860-х годов для помещичьих, 

государственных и удельных крестьян. Судебная реформа в крае.  
Создание земских учреждений и основные направления их деятельности на  территории 

Вологодского края. Городские думы и их роль в жизни городов.  
Эпоха Александра III. 
Институт земских начальников и сельские общества. Усиление административного 

контроля за деятельностью судебных инстанций. Поддержка церковно-приходских школ и 
расширение их сети на территории края 

Пореформенный социум Вологодского края. 
Крестьянская поземельная община и ее роль в жизни деревни. Различные  типы 

крестьянских хозяйств. Крестьянские промыслы. Деятельность Н. Верещагина. Проведение 

железных дорог Вологда-Ярославль и Вологда-Архангельск и их влияние на развитие края. 
Появление новых отраслей промышленности в крае. Рост городов.  

Проявления общественных движений в Вологодском крае. 
Политические ссыльные в Вологодской губернии. Участие вологжан в  народническом 

движении в 1870-е гг. 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. Издательское дело в Вологодском крае. Формы 
традиционной культуры крестьян и горожан. Вологодское краеведение. Вологжане — 
ученые. Писатели и поэты. Театральная жизнь в Вологде. Вологжане-художники. 

III. Проявления кризиса в Вологодском крае в начале XX в. 
Противоречия экономического и социального развития на рубеже веков. 

Численность населения и его социальный состав.  
Активизация культурно- просветительской деятельности интеллигенции.  
Экономика вологодской деревни.Промышленность городов. Вологда и Великий Устюг 



— основные центры промышленности.  

Первая российская революция 1905—1907 гг. 
Деятельность политических партий в Вологодском крае. Роль ссыльных в  активизации 

оппозиционного движения. 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. 
Столыпинские аграрные преобразования в вологодской деревне.  

Культурное пространство Вологодского края в начале XX века. 
Уровень грамотности населения и система образования. Развитие профессионального 

образования. Вологодский молочно-хозяйственный и учительский институты. Развитие 

краеведения. Вологодское общество изучения Северного края. 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 
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: И. А. Кусков, А. Н. Хвостов, С. Ф. Хоминский. 

Общественные деятели : Н. В. Верещагин, епископ Игнатий Брянчанинов, Х. С. 
Леденцов, Н. И. Надеждин, В. П. Обнорский, Н. В. Шелгунов, 

Деятели культуры: К. Н. Батюшков, А. М. Брянчанинов, В. В. Верещагин, В.  А. 

Гиляровский, П. В. Засодимский  
Деятели науки: Е. А. Бурцев, Н. Е. Введенский, И. П. Лаптев, А. Ф. Можайский, М. Я. 

Мудров, Ф. Ф. Фортунатов, Х. А. Чеботарев, 
События/Даты 
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. 
1870 – начало работы Вологодского губернского земского собрания. 

1872 – открытие железнодорожного сообщения между Вологдой и 
Ярославлем. 

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. 
 

9 класс. Зарубежная история.  (не менее 26 часов)  
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. 
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. 
Мир к началу XX в.  

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—1914 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). 

 

Тематическое планирование 9 класс 3ч. В неделю, 102 часа (в соответствии с 

учебным планом школы в 9 классе 3 часа в неделю)  

№ Название раздела Колич контрольные 



ество часов работы /проекты, 

практические 

работы, 

лабораторные 

работы 

 Введение  1  

 Тема I. Россия в первой четверти XIX в. 15 1 

 Тема II. Россия во второй четверти XIX в. 14  

 Тема III. Россия в эпоху Великих реформ 13 1 

 Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. 13  

 Тема V. Россия в начале XX в. 15  

 Повторение 3  

 Итого  74  

 Новая история.   

 Страны Европы и Северной Америки в 

первой половине ХIХ в. 

5  

 Страны Европы и Северной Америки во 

второй половине ХIХ в. 

5  

 Экономическое и социально-политическое 

развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 

5  

 Страны Азии,Африки и Латинской 

Америки  в ХIХ в. 

5  

 Развитие культуры в XIX в. 2  

 Международные отношения в XIX в. 2  

 Мир в 1900—1914 гг. 4 1 

 итого 28  

 всего 102 ч  

 
 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 9 класс. 

№  Тема  Материалы по Вологодской 

области и Грязовецкому 

району  

Количество часов  

1  Тема I. Россия в первой 

четверти XIX в. 

Наш край в первой 

четверти XIX в. 

3(как компонент 

урока) 

2  Тема II. Россия во второй 
четверти XIX в. 

Тема II. Россия во 
второй четверти XIX в. 

3 (как компонент 
урока) 

3  Тема III. Россия в эпоху 

Великих реформ 

Наш край в эпоху 

Великих реформ 

3 (как компонент 

урока)  

4  Тема IV. Россия в 1880—
1890-е гг. 

Наш край в 1880—1890-
е гг. 

2 (как компонент 
урока)  



5 Тема V. Россия в начале 
XX в. 

Наш край в начале XX в. 2 (как компонент 

урока)  

 

 

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 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей  народов. Глобальные проблемы 

современности. 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 основныефункции. 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 

органо государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. Основные международные документы оправах 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.  

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

К

л

а

с

с 

 

Тема 

 

Материалы по Вологодской  

области и Грязовецкому  району 

Количество 

часов 

5 

 

Родина 

 

Наша Малая Родина 

 

1 (как 

компонент 

Класс урока) 

 Школа 

 

Наша школа 

 

1(как компонент 

урока) 

 Семья 

 

Моя семья 

 

1 (как 

компонент 

урока) 

 Одноклассники 

 

Мои одноклассники 

 

1(как компонент 

урока) 

 Государственные 

Символы 

Региональные и 

муниципальные символы 

1(как компонент 

урока) 

 Мы –

многонациональный 

народ 

Наш многонациональный 

край 

 

1(как компонент 

урока) 

6 Человек в 

социальном 

Измерении 

Я познаю мир 

 

1(как компонент 

урока) 

 Человек среди 

людей 

Я среди людей  

 Ты и твои 

товарищи 

Мои отношения с 

одноклассниками 

1(как компонент 

урока) 



 

 Нравственные 

основы жизни 

 

Нравственность в моей жизни 1(как компонент 

урока) 

 Прояви внимание 

к старикам 

 

Шефство над ветеранами в 

моей 

школе 

1(как компонент 

урока) 

7 Регулирование 

поведения людей в 

обществе 

Правила поведения в моей 

школе. 

1(как компонент 

урока) 

 Что такое бизнес. Виды и формы бизнеса в 

Вологодской области. 

1(как компонент 

урока) 

 Обмен, торговля 

и ее формы 

 

Торговля в Вологодской 

области. 

 

1 (как 

компонент урока) 

 Экономика семьи 

 

Бюджет моей семьи. 

 

1(как компонент 

урока) 

 Человек и 

природа 

 

Природа Вологодского края и 

района 

1(как компонент 

урока) 

8 Человек, 

общество, природа 

 

Общество нашего края 1(как компонент 

урока) 

 Развитие 

общества 

 

Развитие Грязовецкого края 1(как компонент 

урока) 

 Мораль 

 

Мой моральный выбор 

 

1 (как 

компонент 

урока) 

 Долг и совесть 

 

Совесть современных 

школьников 

1(как компонент 

урока) 

 Нации и 

межнациональные 

отношения 

Межнациональные отношения 

на Вологодчине 

1 (как 

компонент 

урока) 

 Предпринимател

ьская деятельность 

Я – будущий 

предприниматель 

 

1 (как 

компонент 

урока) 

9 

 

Государство Государственные и 

муниципальные органы власти на 

Вологодчине 

1 (как 

компонент 

урока) 

 Участие граждан 

политической жизни 

Участие вологжан в выборах 

 

1 (как 

компонент 

урока) 

 Политические 

партии и движения 

Партии на Вологодчине и в 

крае 

 

1 (как 

компонент 

урока) 

 Правоохранитель

ные органы 

Правоохранительные органы 

в крае 

1 (как 

компонент 



  урока) 

 
 

2.2.9. География 

 

 География. Введение в географию 

(5 класс, 34 часов) 

  

Содержание программы 

Тема 1. Наука география (2 часа) 

Содержание темы 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 

описательный, картографический. Космические методы. Источники географических знаний.  

Учебные понятия 

География, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический 

метод, источник географических знаний, картография. 

Персоналии 

Эратосфен, Генри Стенли. 

 

Тема 2. Земля и её изображение (5 часов) 

Содержание темы 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт 

Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. 

Географическая карта и план местности.  Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. 

Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

Учебные понятия 

Плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, 

экваториальный радиус, суточное (осевое) движение Земли, годовое (орбитальное) движение 

Земли, глобус, модель, географическая карта, физическая карта, топографическая карта, план 

местности, аэрофотоснимок, космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, 

компас, румбы, сутки, год, високосный год, полюс, экватор. 

Персоналии 

Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 

 

Тема 3. История географических открытий  (13часов) 

Содержание темы 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». 

Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. 

Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. 

Жизнь деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски 

Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке 

Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Учебные понятия 

Путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха Великих 

географических открытий, часть света, кругосветное плавание, Неизвестная Южная Земля, 

казаки, айсберг. 

Персоналии 

Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, Марко 

Поло, Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих Мореплаватель, Бартоломеу Диаш, 



Васко да Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи, Фернан 

Магеллан, Хуан Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семён 

Дежнёв, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван Федорович Крузенштерн, Юрий 

Федорович Лисянский, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев.  

Тема 4. Природа Земли  (3 часа + 1 час итоговый)) 

Содержание темы 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: 

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 

Учебные понятия 

Природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, 

географическая оболочка. 

Тема 5. Путешествие по планете Земля  (10 часов) 

Содержание темы 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в 

океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана 

для природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли. 

Учебные понятия 

Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, 

волна, течение, условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, каменный уголь, 

руды, тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-исследовательская 

станция. 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, 

Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Индостан. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская 

Сопка, Эльбрус, Везувий. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 

Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский 

Союз. 

 

География. Начальный курс 

(6 класс, 34 часов) 

  

  

Содержание программы 

Тема 1. Земля как планета  (5 часов) 

Содержание темы 

Земля и Вселенная.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и 

движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, 

их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система 



географических координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла на 

поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Учебные понятия: 

Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, полюс, 

меридиан, параллель, географическая широта, географическая долгота, географические 

координаты. 

Тема 2. Географическая карта  (5 часов) 

Содержание темы 

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные 

знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. Понятие 

о плане местности и топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение 

рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и относительная высота. 

Шкала высот и глубин.  Значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Основные понятия 

Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, горизонтали, 

условные знаки. 

Тема 3. Литосфера  (7 часов) 

Содержание темы 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – 

верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения 

земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и 

метаморфические.  Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние 

процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и 

вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. 

Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, 

деятельность подземных вод,  ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового 

океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на 

равнинах. Природные памятники литосферы. 

Учебные понятия 

Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные 

породы (магматические, осадочные, химические, биологические,  метаморфические). 

Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные 

части, полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, 

выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные процессы.  

Тема 4. Атмосфера  (8 часов) 

Содержание темы 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 

высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. 

Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее 

изменения, предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость 

климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря Адаптация 

человека к  климатическим условиям. 

Учебные понятия 

Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, 

атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода, 

воздушные массы, климат. 

Тема 5. Гидросфера  (4 часа) 

Содержание темы 



Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение , условия 

залегания и использования.  Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. 

Пороги и водопады.  Озера проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя 

мерзлота,  ледники (горные и покровные). 

Учебные понятия: 

Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная 

система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, 

айсберги, многолетняя мерзлота. 

Тема 6. Биосфера (2 часа)  

Содержание темы 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана 

органического мира. Красная книга МСОП. 

Учебные понятия 

Биосфера, Красная книга. 

Персоналии 

Владимир Иванович Вернадский. 

Тема 7. Почва и географическая оболочка (3 часа) 

Содержание темы 

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных 

типов. Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, 

природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: 

литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, 

высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека.  

Учебные понятия 

Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный 

комплекс, геосфера, закон географической зональности. 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, 

Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля, 

Японские, Исландия. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, 

Аляска. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, 

Великие равнины, Центральные равнины. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Бразильское. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские, 

Аппалачи. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская 

Сопка, Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, 

Карибское. 



Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Инд, Ганг, Хуанхэ, 

Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие Американские 

озера. 

 

География. Материки и океаны 

(7 класс, 68 часов) 

  

Содержание программы 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21час) 

Тема 1.  Литосфера – подвижная твердь  (6 часов) 

Содержание темы 

Материки и океаны. и части света. Части света. Острова: материковые, вулканические, 

коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый период. 

Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и теория 

литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными 

плитами, и связанные с ними  формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и 

горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические  пояса планеты. 

Учебные понятия: 

Материк, океан, часть света, остров, атолл, геологическое время, геологические эры и 

периоды, океаническая и материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф 

материков, срединно-океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, 

равнины, складчатые пояса, горы. 

Персоналии 

Альфред Вегенер 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (4ч) 

Содержание темы: 

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные 

массы и климатические пояса. Особенности климата основных и переходных климатических 

поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. Климатообразующие факторы: 

широтное положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры 

материков. Понятие о континентальности климата.  Разнообразие климатов Земли. 

Учебные понятия: 

Климатический пояс, субпояса, климатообразующий фактор, постоянный ветер, пассаты, 

муссоны, западный перенос, континентальность климата, тип климата, климатограмма, 

воздушная масса.  

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4ч) 

Содержание темы: 

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны  Мирового океана. 

Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских течений. 

Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — колыбель 

жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты. 

Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Учебные понятия: 

Море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, цунами, 

ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм  (2 ч) 



Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и 

антропогенные ландшафты.  Свойства географической оболочки: целостность, римичность и 

зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы разных порядков. 

Природные зоны.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о высотной 

поясности. 

Учебные понятия 

Природный комплекс, географическая оболочка, целостность, ритмичность, закон  

географической зональности, природная зона. 

Персоналии 

Василий Васильевич Докучаев. 

Тема 5. Человек – хозяин планеты  (5ч) 

Содержание темы 

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития 

человеческого общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. 

Международная «Красная книга». Особо охраняемые территории. Всемирное природное и 

культурное наследие. Численность населения Земли и его размещение. Человеческие расы. 

Народы. География религий. Политическая карта мира. Этапы ее формирования. Страны 

современного мира. 

Учебные понятия: 

Миграция, хозяйственная деятельность, цивилизация, особо охраняемые природные 

территории, Всемирное наследие, раса, религия, мировые религии, страна, монархия, 

республика. 

Раздел 2. Материки планеты Земля (45 часов)  

Тема 1. Африка — материк коротких теней  (9ч) 

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его 

влияние на природу материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа и 

геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. 

Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. Величайшая 

пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, 

Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский 

север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.  

Учебные понятия: 

Саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, сахель, экваториальная 

раса. 

Персоналии: 

Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, Джон Спик, 

Джеймс Грант, Василий Васильевич Юнкер, Николай Степанович Гумилев.  

Тема 2. Австралия — маленький великан  (6ч) 

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький 

материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность 

и уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. 

Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты 



природного и культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный тропический 

климат и небогатый природный мир островов. 

  

Учебные понятия: 

Лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии: 

Вилем Янсзон, Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Николай Николаевич Миклухо-

Маклай, Юрий Федорович Лисянский, Тур Хейердал. 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце  (2ч) 

Содержание темы: 

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк 

планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Основные 

черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». 

Антарктические научные станции. 

Учебные  понятия: 

Стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, шельфовый 

ледник. 

Персоналии: 

Джеймс Кук, Фаллей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев, Дюмон 

Дюрвиль, Джеймс Росс, Руал Амундсен, Роберт Скотт.  

Тема 4. Южная Америка — материк чудес  (8ч) 

Содержание темы: 

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История 

открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной 

Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый 

влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные 

транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка.  

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и 

Горный Запад.  Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной 

Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.  

Учебные понятия: 

Сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Цент-ральная  Америка. 

Персоналии: 

Христофор Колумб, Америго Веспуччи. Нуньес де Бальбоа, Франциско Орельяно, 

Александр Гумбольдт, Григорий Иванович Лансдорф, Артур Конан Дойль, Франциско 

Писарро. 

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец  (8ч) 

Содержание темы 

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое 

строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. 

Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки.  Великие 

Американские озера. Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство 

растительного и животного мира. Формирование населения материка. Современное 

население.  Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и Латинская 

Америка. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее 

влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Учебные понятия: 

Великое оледенение, прерии, каньон, торнадо, Берингия, Англо-Америка, Латинская 

Америка. 



Тема 6. Евразия  – музей природы  (12ч) 

Содержание темы: 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина 

суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. 

Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. 

Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный 

состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии 

человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой 

цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного 

и культурного наследия. 

Персоналии: 

Марко Поло, Афнасий Никитин, Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский, Николай 

Михайлович Пржевальский, Петр Кузьмич Козлов, Всеволод  Иванович Роборовский. 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека  (1ч) 

Содержание темы: 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по 

их охране. Центры происхождения культурных растений. 

Учебные понятия: 

Природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема.  

Персоналии: 

Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский. 

Географическая номенклатура 

Тема «Африка – материк коротких теней»: 

  Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; 

вулкан Килиманджаро; 

  Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

  Виктория, Танганьика, Чад; 

  Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия 

(Аддис-Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 

Тема «Австралия – маленький великан»:  

  Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, 

Меланезия, Микронезия; Большой Барьерный риф; 

  Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность; 

  Муррей, Эйр; 

  Сидней, Мельбурн, Канберра. 

Тема «Южная Америка – материк чудес»:  

  Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля; 

  горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и 

Ла-Платская низменности; 

  Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо; 

  Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина 

(Буэнос-Айрес), Перу (Лима). 

Тема «Северная Америка – знакомый незнакомец»:  

  полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; 

  Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; 



  Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров 

Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские острова; 

  горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; 

Миссисипская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; 

  Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия; 

  Великие Американские озера, Виннипег,  Большое Соленое; 

  Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-

Франциско, Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия – музей природы»: 

  полуострова Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, 

Индокитай, Корейский; 

  моря Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское; 

  Финский, Ботнический, Персидский заливы; 

  проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский; 

  острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие 

Зондские; 

  равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья Восточно-

Сибирское, Декан; 

  горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; 

вулкан Кракатау; 

  реки Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн,  Хуанхэ, 

Янцзы, Инд, Ганг; 

  озера Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, 

Балхаш, Лобнор. 

География России 8-9 класс. 

Часть 1. Природа России 

8 класс (68 часов) 

  

Тема 1. Географическая карта и источники 

географической информации  (5ч) 

Содержание темы: 

Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их 

виды. Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. Особенности 

топографических карт. Навыки работы с топографической картой. Космические и цифровые 

источники информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности.  

Учебные понятия:  

Географическая карта, картографическая проекция, масштаб, топографическая карта, 

истинный азимут, магнитный азимут, магнитное склонение, мониторинг.  

Тема 2. Россия на карте мира  (5ч) 

Содержание темы: 

Географическое положение России.  Территория России. Крайние точки. 

Государственная граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. 

Природные условия и ресурсы.  Приспособление человека к природным условиям. Часовые 

пояса и зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее время. 

Учебные понятия:  

Географическое положение, государственная граница, морская граница, страны-

соседи,  российский сектор Арктики, адаптация, природные условия, природные ресурсы, 

местное (астрономическое, солнечное) время, часовые пояса, поясное время, часовые зоны, 

декретное время, летнее и зимнее время, московское время. 



Тема 3. История изучения территории России  (4ч) 

Содержание темы: 

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. Камчатские 

экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции  XVIII в. 

Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. Роль 

географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический прогноз. 

Учебные понятия:  

Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, научное прогнозирование, 

географический прогноз. 

Персоналии:  

Иван Москвитин, Семён Дежнев, Ерофей Павлович Хабаров, Иван Камчатой, Владимир 

Васильевич Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Семён Челюскин, Дмитрий и 

Харитон Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий Васильевич Прончищев, Татьяна 

Федоровна Прончищева, Василий Никитич Татищев, Михаил Васильевич Ломоносов, Пётр 

Паллас, Иван Иванович Лепёхин, Семён Гмелин, Николай Яковлевич 

Озерецковский,  Василий Василий Докучаев, Владимир Александрович Русанов, Георгий 

Яковлевич Седов, Георгий Львович БрусиловЭрик Норденшельд, Фритьоф Нансен, Георгий 

Седов, Джордж Де-Лонг, Владимир Афансьевич Обручев, Сергей Владимир Обручев, Отто 

Юльефич Шмидт, Борис Андреевич Вилькицкий. 

Тема 4.  Геологическое строение и рельеф (6ч)  

Содержание темы: 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 

Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 

складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на 

формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых 

России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность  человека. Опасные природные 

явления. 

Учебные понятия:  

Геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая карта, 

тектоническая карта, тектоническая структура, платформа, складчатый пояс, фундамент 

(цоколь), осадочный чехол, эпоха складчатости, плита, щит, силы выветривания, моренные 

холмы, овражно-балочная сеть, ветер, бархан, дюна, бугры пучения, термокарстовое озеро, 

природный район, природные районы России, полезные ископаемые, месторождение, 

бассейн, минеральные ресурсы, стихийные природные явления. 

Тема 5. Климат России  (8ч) 

Содержание темы: 

Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 

климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, 

сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и 

антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние 

климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и 

загрязнение атмосферы. 

Учебные понятия:  

Климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, ветры западного переноса, 

муссон, орографические осадки, континентальность климата, годовая амплитуда температур, 



воздушные массы, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения, циркуляция 

воздушных масс, атмосферный фронт, атмосферный вихрь, антициклон, циклон, погода, 

прогноз погоды, неблагоприятные явления погоды. 

Тема 6. Гидрография России  (9ч) 

Содержание темы: 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. 

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек.  Озёра. Виды озер и 

их распространение по территории России.  Болото. Виды болот и их хозяйственное 

значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды.  Многолетняя мерзлота и ее 

влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. 

Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. 

Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные 

бедствия, связанные с водой. 

Учебные понятия:  

Бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, материковая отмель 

(шельф), длина реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, гидрологический режим, 

половодье, межень, паводок, озеро, водохранилище, болото, многолетняя мерзлота, 

природные льды, ледник, покровный ледник, горный ледник, ледниковый период, Великое 

оледенение, эпоха оледенения, эпоха межледниковья, водные ресурсы. 

Тема 7. Почвы России (4ч)  

Содержание темы: 

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, 

их  свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного 

использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия 

почв. 

Учебные понятия: 

Почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, гумус, плодородие, 

почвенные ресурсы, эрозия (разрушение), мелиорация. 

Тема 8. Растительный и животный мир России  (4ч) 

Содержание темы: 

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и 

животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные ресурсы. 

Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории.   

Учебные понятия: 

Природный комплекс, природные компоненты, природные факторы, типы 

растительности, биологические ресурсы, лесные ресурсы, лесоизбыточные, 

лесообеспеченные и лесодефицитные территории. 

Тема 9. Природные зоны России  (7ч) 

Содержание темы: 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. 

Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного 

пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, 

лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Учебные понятия:  

Природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, 

азональный комплекс, природный район, природная зона, лесные и безлесные ландшафты, 

высотная поясность, приспособление, хозяйственная деятельность, природно-хозяйственные 

зоны. 



 

Тема 10. Крупные природные районы России  (13ч) 

Содержание темы: 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-

Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров 

Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. 

Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта 

рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые 

Русской равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский 

каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. Климатические условия и их 

благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. 

Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная 

зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы — последствие 

интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического 

положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и 

хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 

Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, 

особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров 

и растительный мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и 

кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение 

Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и 

равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и 

Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных 

рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского 

хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала.  

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 

бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. 

Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при 

небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная 

заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая 

характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и быта 

человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, 

болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя 

Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. 

Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, 

алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое 

количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, 

Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней Сибири; большой 

гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и 

светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий 

Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный 

рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной 

зимой и прохладным летом. Полюс холода  Северного полушария. Определяющее значение 



многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем 

в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие 

тектонического  строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и 

межгорные котловины, тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство 

рудными ископаемыми магматического происхождения. Контрастность климатических 

условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. 

Экологические проблемы Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника 

территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского 

побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной 

сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на 

смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и 

лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего 

Востока. 

Учебные понятия:  

Увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», Малоземельская и 

Большеземельская тундра, полесье, ополье, Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, 

фен, многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, суховеи, Предуралье, 

Зауралье, омоложенные горы, траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) 

антициклон, полигоны, бугры пучения, гидролакколиты, омоложенные горы, складчато-

глыбовые горы, полюс холода, ископаемый (жильный) лед, наледь, возрожденные горы, 

геологические разломы, тектонические озера, сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, 

тайфун. 

 

Заключение. Природа и человек (2ч)  

Содержание темы: 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 

природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. 

Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, 

изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий.  

 

Часть II. Население и хозяйство России 

9 класс  (68 часов) 

Введение  (1ч) 

Содержание темы: 

Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и 

хозяйственный комплекс. 

Учебные понятия: 

Социально-экономическая география, хозяйственный (территориальный социально-

экономический) комплекс. 

Тема 1. Россия на карте  (6ч) 

Содержание темы: 

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 

городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в 

XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество 

Независимых Государств. Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: 

огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число 

стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-



географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и 

политико-географического положения страны. Административно-территориальное деление 

России и его эволюция. Россия — федеративное государство. Субъекты РФ. 

Территориальные и национальные образования в составе РФ. Федеральные округа. 

Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность и 

многоуровневость. Специализация хозяйства — основа экономического районирования. 

Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические 

районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 

Учебные понятия: 

Социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико-

географическое положение, политико-географическое положение, геополитика, 

административно-территориальное деление, субъекты Федерации, экономический район, 

районирование, специализация.  

Тема 2. Природа и человек  (5ч) 

Содержание темы: 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным 

условиям — биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем 

развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность 

природных условий России. Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы. Влияние природных 

ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и 

основные черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. 

Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. 

Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их 

освоения. Объекты Всемирного наследия на территории России. Взаимодействие природы и 

населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные 

комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического 

бедствия. Экологические катастрофы. 

Учебные понятия:  

Природные условия, адаптация, природные ресурсы. 

Тема 3. Население России  (9ч) 

Содержание темы: 

Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство 

населения. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в России. Размещение 

населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. Миграции населения. Виды 

миграций. Направления внутренних миграций в России. Внешние миграции. Формы 

расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения. Зональные типы сельского 

расселения. Городская форма расселения. Город и урбанизация. Функции города. Виды 

городов. Городские агломерации.  Этнический состав населения. Языковые семьи и группы. 

Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав 

населения. Трудовые ресурсы и рынок труда. 

Учебные понятия: 

Демография, рождаемость, смертность, численность населения, перепись населения, 

естественный прирост, воспроизводство населения, демографический кризис, плотность 

населения, Основная зона расселения (или Главная полоса расселения), зона Севера, 

миграции, внутренние и внешние миграции, эмиграция, иммиграция, формы расселения, 

расселение, городское и сельское расселение, формы сельского расселения, групповая 

(деревенская) форма расселения, рассеянная (фермерская) форма расселения, кочевая форма 

расселения, город, урбанизация, уровень урбанизации, градообразующие функции, 

моногорода, города-миллионеры городская агломерация, этнический состав, языковые 



группы, языковые семьи, религиозный состав, этнорелигиозные конфликты, половозрастной 

состав, трудовые ресурсы, рынок труда, безработица. 

1.   

Тема 4. Отрасли хозяйства России  (21ч) 

Содержание темы: 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 

сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура 

экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 

топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы.  

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. 

Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. 

Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 

производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 

размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение 

основных отраслей цветной металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и 

станкостроение.  Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 

Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения.  

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 

Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 

растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная 

организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и 

пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт  и его роль в национальной экономике . Виды транспорта: 

железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и 

недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Учебные понятия: 

Национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, межотраслевой 

комплекс, факторы размещения производства, комбинирование производства, материальная 

и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России  (23ч) 

Содержание темы: 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север 

— самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — основа 

хозяйства района. Мурманск — морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между Россией 

и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение — 

главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное сырье. 

Машиностроение — ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург — 

многофункциональный центр района. 



Калининградская область — самая западная территория России. 

Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 

административный центр страны. Выгодность экономико-географического положения. 

Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 

ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы 

региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и  в то же время 

наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. 

Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для 

развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 

«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-

Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый 

промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого машиностроения.  

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и 

каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная 

металлургия Кузбасса. 

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные ресурсы 

района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС 

— крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких 

отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район страны. 

Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от развитой 

части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов. 

Основные понятия: 

Транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства, Нечерноземье.  

 

Заключение  (2ч) 

Содержание темы: 

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. 

Перспективы развития. 

Географическая номенклатура 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса, мыс 

Дежнёва. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, 

Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, 

Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, 

Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские.  



Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, 

Гыданский, Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, 

Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока , 

Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, 

Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, 

Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, 

Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка.  

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, 

Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, 

Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, 

Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, 

Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, 

Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, 

Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч. 

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато 

Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские 

Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, 

Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская 

впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая 

котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, 

Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, 

Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, 

Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, 

Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, 

Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский 

нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины 

(апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, 

Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы). 

 

Общая географическая характеристика Вологодской области 

Тема №урока в 

поурочном 

планировании 

Целевая установка Практическая работа 

Особенности физико-

географического 

положения 

Вологодской области. 

Крайние точки. 

История освоения 

5.1 

10.1-13.4 

Формирование 

представлений о 

географическом 

положении родного 

края 

Обозначение на к карте 

Вол. Области границ, 

соседних областей и 

крайних точ. 



родного края. 

Геологическая история 

и геологическое 

строение 

15.1-17-3 Формирование 

представлений об 

истории 

геологического 

развития, 

закономерностях 

формирования и 

размещения форм 

рельефа 

Вологодской 

области 

Выявление зависимости 

между геологическим 

строением и 

особенностями рельефа 

родного края 

Полезные ископаемые 18.4 Формирование 

представлений о 

полезных 

ископаемых 

Вологодской 

области 

 

Факторы, 

определяющие климат 

родного края 

21.1-23.3 

26.6 

Формирование 

представлений о  

климатообразующих 

факторах и 

особенностях 

климата 

Вологодской 

области 

 

Разнообразие 

внутренних вод 

Вологодской области 

30.2-31.3 Формирование 

представлений о 

внутренних водах 

(реках) родного края 

 

Другие виды 

внутренних вод 

32.4-33.5 

35.7 

Формирование 

представлений о 

внутренних водах 

(озёрах, болотах, 

подземных водах и 

т.д.) 

 

Закономерности 

распространения почв 

39.2 Формирование 

представлений о о 

закономерностях 

образования и 

распространения 

почв на территории 

родного края. 

 

Растительный и 

животный мир 

Вологодской области 

41.1-42.2 Формирование 

представлений о 

растительном и 

животном мире 

родного края 

 



ПК. Охрана и 

преобразование 

природы родного края 

41.1 

45.2-47.4 

Формирование 

представлений о 

природных 

комплексах и 

преобразовании 

природы 

Вологодской 

области 

 

Обобщение, контроль и 

коррекция по теме 

64.   

9 класс    

ЭГП Вологодской обл. 2   

Население 

Вологодской области 

13-16  Анализ половозрастной 

пирамиды Волог. обл 

Химико-

металлургический 

комплекс 

28-29,32  Составление 

картосхемы»Направления 

поставки сырья и готовой 

продукции» 

Лесная и 

деревообрабатывающая 

промышленность 

34  Анализ карт атласа для 

характеристики 

ресурсной базы 

Машиностроение 31-32   

АПК 35-38   

Инфраструктурный 

комплекс 

39   

 

2.2.10. Математика. Алгебра. Геометрия. 

Математика 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел 

при решении задач. В том числе использование практико-ориентированных задач и задач, 

отражающих особенности развития Грязовецкого муниципального района 

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, 

поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними 

разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания. 



Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью 

прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов 

выполнения арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень.  

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.  

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители . 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная 

теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений  для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 

свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 

нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные 

и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Использование 

практико-ориентированных задач и задач, отражающих особенности развития 



Грязовецкого муниципального района Преобразование обыкновенных дробей в десятичные 

дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. В том числе использование практико-ориентированных 

задач и задач, отражающих особенности развития Грязовецкого муниципального района  

Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и отношений при решении задач.  

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. В том числе использование практико-ориентированных задач и задач, 

отражающих особенности развития Грязовецкого муниципального района Среднее 

арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами. В 

том числе использование практико-ориентированных задач и задач, отражающих 

особенности развития Грязовецкого муниципального района 

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. В том числе использование практико-

ориентированных задач и задач, отражающих особенности развития Грязовецкого 

муниципального района 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе . Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Реализация учебного проекта 

«Измерения, приближения, оценка» 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость. В том числе использование практико-ориентированных задач и 

задач, отражающих особенности развития Грязовецкого муниципального района 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную 

работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  



Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники.  

Учебный проект «Что я знаю о многоугольниках».Изображение основных геометрических 

фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой 

бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 

цилиндра и конуса. Учебный проект «Пространственные фигуры своими руками». 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.  

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. Учебный проект «Симметрия в нашей жизни». 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи 

чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему   1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

 

Алгебра 

Разделы учебной программы и характеристика основных содержательных 

линий 
АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества 

целых, множества целых до множества рациональных. Рациональное число как 

отношение mn, где m- целое число,n- натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел.  

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.  

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. 



Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя – степени 10 в записи числа. Приближенное значение 

величины, точность приближения.   Прикидка и оценка результатов вычислений.  

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимое значение 

переменной. 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 

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 

квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочлена 

на множители:  вынесение общего множителя за скобки, способ группировки, 

применение формул сокращенного умножения, комбинации различных приемов. 

Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен, 

разложение квадратного трехчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 

алгебраических дробей. Сложение, вычитание , умножение и деление алгебраических 

дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. Степень с целым показателем и 

её свойства.. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Понятие квадратного корня, арифметического квадратного 

корня. 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. Решение уравнений, сводящихся к линейным.  

Квадратное уравнение. Неполное квадратное уравнение. Формулы корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным. Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей и 

четвертой степени. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

 Уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Примеры решения уравнений в целых числах. 

Системы уравнений. Система уравнений с двумя переменными. 

Равносильность систем. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

решение подстановкой и сложением. Решение систем двух уравнений с двумя 

переменными, одно из которых линейное, а другое второй степени. 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 системы уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.  



Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с 

одной переменной. 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. 

Область определения и множество значений функции. Способы задания функций. 

График функции. Свойства функции, их отображение на графике: возрастание и 

убывание функции, нули функции, сохранение знака. Примеры графиков 

зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, ее график 

и свойства. Квадратичная функция, ее график и свойства. Степенные функции с 

натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций y=x, 

y=3x, y=x. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. 

Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n – го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессия. Формулы n – го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых  n-членов. Изображение 

членов  арифметической и геометрической прогрессий точками координатной 

плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты.  

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию 

вероятности. Вероятности противоположных событий. Независимые события. 

Умножение вероятностей.  Достоверные и невозможные события. Равновозможность 

событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико – множественные понятия. Множество, элемент множества. 

Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. 

Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. 

Подмножество. Объединение и пересечение множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-

Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности ,следовании, употребление 

логических связок если …, то …, в том и только 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. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул 

корней квадратного уравнения, неразрешимость в радикалах уравнений степени, 

большей четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 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. 

 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире  

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. 

Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для 

треугольников, четырёхугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, 

шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые  

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 



Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина 

угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. Решение задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями. 

Составление плана школьной территории. Выполнение практического задания на 

нахождение площади спортивного зала школы, стадиона. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения 

объёмов. Решение задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 

треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади 

круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема 

косинусов. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами. Решение задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур.  

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного 

данному. 

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике,  

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 



История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

систем координат. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

 

2.211. Информатика 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 

основной школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами: 

· введение в информатику; 

· алгоритмы и начала программирования; 

· информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», 

«актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества 

кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 

чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в 

десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной 

информации. 



Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль 

в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации.  

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  

Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и 

др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные,  символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 



(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных  

результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись 

программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования.  

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами  в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их 

семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера.  

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, 

работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над 

документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов.  Звуковая и видео информация. 



Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление 

и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск 

информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: 

компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам.  

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы 

к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к 

доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными 

ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и 

др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования,  управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ 

экспериментальных данных,  образование (дистанционное обучение, образовательные 

источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе.  

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений     

 
5 класс 

Тема урока 
Материалы по Вологодской области 

и Грязовецкому району 
Количество часов 

1 четверть 
Электронная почта. 

Создание электронного письма другу 
1 

2 четверть. 

Работаем с фрагментами текста. 

Создание газетной статьи по 

материалам школьной жизни класса. 
1 

3 четверть. 

Создание графических 

изображений. 

Создание графического изображения 

по теме «Моя малая Родина» 
1 

6 класс 

Тема урока 
Материалы по Вологодской области 

и Грязовецкому району 
Количество часов 

2 четверть. 

Персональный компьютер как 
система 

Персональный компьютер в 
повседневной жизни 

1 

4 четверть. 
Табличные информационные 

модели. 

Табличные  информационные модели 

на уроках в школе 
1 



 

7 класс 

Тема урока 
Материалы по Вологодской области 

и Грязовецкому району 
Количество часов 

1 четверть 
Информационные процессы. 

Информационная деятельность 
человека. Ситуации из повседневной 

жизни. 
1 

3 четверть. 

Пользовательский интерфейс. 

Аналогии в повседневной жизни, 

реализованные в современном 

пользовательском интерфейсе. 
1 

 

8 класс 

 Тема урока 
Материалы по Вологодской области 

и Грязовецкому району 
Количество часов 

1 четверть 

Решение логических задач 

Решение задач, связанных с 

бытовыми жизненными ситуациями. 
1 

3 четверть 

Алгоритмические конструкции. 
Решение задач, связанных с 

бытовыми жизненными ситуациями. 
1 

              

9 класс 

 Тема урока 
Материалы по Вологодской области 

и Грязовецкому району 
Количество часов 

1 четверть. 

Моделирование и формализация 

Графические модели – родословное 
дерево семьи 

Табличные  информационные модели 

на уроках в школе 

1 
 

1 

3 четверть. 

Построение диаграмм и графиков 
Построение диаграмм и графиков на 

уроках в школе 
1 

4 четверть. 

Коммуникационные технологии 
Технология создания сайта - создание 

сайта о своей семье (классе) 
1 

 
2.2.12. Физика 7-9 класс 

 Физика и физические методы изучения природы . 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы.  

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная 

система единиц.  

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественнонаучной грамотности.  

 

Механические явления  

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для 

описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, 

время движения). 

 Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 

окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. 

Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила 

тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. 

Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила 

трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике.  



Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.  

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного 

действия механизма.  

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание.  

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические 

волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота 

тона звука.  

 

Тепловые явления  

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и 

отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, 

жидкостей и газов.  

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения 

частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе 

и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. 

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление 

и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 

Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования 

и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в 

тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный 

двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых 

машин.  

 

Электромагнитные явления  

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. 

Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического 

поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора.  

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 

части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в 

металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления.  



Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников.  

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное 

поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и 

их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы.  

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. 

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и 

линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция 

и дифракция света.  

 

Квантовые явления  

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания 

света атомами. Линейчатые спектры.  

Опыты Резерфорда.  

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности 

массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период 

полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. 

Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы.  

 

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. Гипотеза Большого взрыва.  

 

Примерные темы лабораторных и практических работ  

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие 

типы:  

 Проведение прямых измерений физических величин  

 Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения).  

 Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений.  

 Исследование зависимости одной физической величины от  

           другой с представлением результатов в виде графика или таблицы.  



 Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними).  

 Знакомство с техническими устройствами и их конструирование.  

 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех 

указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей 

рабочей программы и УМК.  

Проведение прямых измерений физических величин  

 Измерение размеров тел.  

 Измерение размеров малых тел.  

 Измерение массы тела.  

 Измерение объема тела.  

 Измерение силы.  

 Измерение времени процесса, периода колебаний.  

 Измерение температуры.  

 Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем.  

 Измерение силы тока и его регулирование.  

 Измерение напряжения.  

 Измерение углов падения и преломления.  

 Измерение фокусного расстояния линзы.  

 Измерение радиоактивного фона.  

 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения)  

 Измерение плотности вещества твердого тела.  

 Определение коэффициента трения скольжения.  

 Определение жесткости пружины.  

 Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.  

 Определение момента силы.  

 Измерение скорости равномерного движения.  

 Измерение средней скорости движения.  

 Измерение ускорения равноускоренного движения.  

 Определение работы и мощности.  

 Определение частоты колебаний груза на пружине и нити.  

 Определение относительной влажности.  

 Определение количества теплоты.  

 Определение удельной теплоемкости.  

 Измерение работы и мощности электрического тока.  

 Измерение сопротивления.  

 Определение оптической силы линзы.  

 Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от 

плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела.  



 Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее 

независимости от площади.  

 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений  

 Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости 

от массы.  

 Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости.  

 Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры.  

 Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени.  

 Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита.  

 Исследование явления электромагнитной индукции.  

 Наблюдение явления отражения и преломления света.  

 Наблюдение явления дисперсии.  

 Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества.  

 Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части.  

 Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы.  

 Исследование зависимости массы от объема.  

 Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости.  

 Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном 

движении.  

 Исследование зависимости силы трения от силы давления.  

 Исследование зависимости деформации пружины от силы.  

 Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины.  

 Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и 

массы.  

 Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения.  

 Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения.  

 Исследование зависимости угла преломления от угла падения.  

 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез  

 Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от 

температуры.  

 Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном 

движении пройденному пути.  

 Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и 

                проводника или двух проводников напряжения складывать нельзя          

(можно).  

 Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов.  

 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование  



 Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД.  

 Конструирование ареометра и испытание его работы.  

 Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.  

 Сборка электромагнита и испытание его действия.  

 Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).  

 Конструирование электродвигателя.  

 Конструирование модели телескопа.  

 Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью.  

 Оценка своего зрения и подбор очков.  

 Конструирование простейшего генератора.  

 Изучение свойств изображения в линзах.  

Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

7 класс 

Тема Материалы по 

Вологодской области и 

Грязовецкому району 

Количество часов 

Введение Старинные меры 

измерения величин в 

Вологодской области 

1 (как компонент урока) 

Первоначальные 

сведения о строение 

вещества 

Изменения агрегатных 

состояний в природе в 

Вологодской области 

1 (как компонент урока) 

Взаимодействие тел Сила трения в 

подшипниках, 

изготовленных на заводе 

в городе Вологда 

Вологодской области. 

1 (как компонент урока) 

Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

Давление газа в трубах 

газопровода на 

Грязовецкой КС 

1 (как компонент урока) 

Работа и мощность. 

Энергия. 

Потенциальная энергия 

машин для забивания 

свай в Грязовецком 

районе 

1 (как компонент урока) 

 

8 класс 

 

Тема Материалы по 

Вологодской области и 

Грязовецкому району 

Количество часов 

Тепловые явления Расчет количества 

теплоты при сгорании 

охапки дров(из пород 

леса Вологодской 

области) в бане 

1 (как компонент 

урока) 



Электрические Изменения силы тока, 

на предприятиях г. 

Грязовца 

1 (как компонент 

урока) 

Электромагнитные 

явления 

Работа генераторов на 

заводах г. Грязовца 

1 (как компонент 

урока) 

Световые явления Исследование : 

преобладание дефекта 

дальнозоркости или 

близорукости у 

населения Грязовецкого 

района 

1 (как компонент 

урока) 

 

 

9 класс 

Тема Материалы по 

Вологодской области и 

Грязовецкому району 

Количество часов 

Законы движения и 

взаимодействия тел  

 

Старинные меры 

измерения величин в 

Вологодской области 

1 (как компонент урока) 

Механические 

колебания и волны 

Громкость звука в г. 

Грязовце  

1 (как компонент урока) 

Электромагнитное поле Трансформаторы в г. 

Грязовце  

1 (как компонент урока) 

Строение атома и 

атомного ядра  

 

Измерение уровня 

радиоактивности в г. 

Грязовце 

1 (как компонент урока) 

 

 

2.2.13. Биология 

 .  5 КЛАСС ВВЕДЕНИЕ В БИОЛОГИЮ (34 ч) 

Введение (2 ч) 

Какие науки относятся к естественным , какие методы используются учеными для 

изучения природы. 

Основные понятия:  естественные науки  (астрономия, физика, химия, география, 

биология), методы  изучения природы (наблюдение, эксперимент, измерение).  

Персоналии: Жан Анри Фабр. 

Глава 1. Мир биологии (18 ч) 

История развития биологии как науки; современная система живой природы; клеточное 

строение организмов; особенности строения, жизнедеятельности и значение в природе 

организмов различных царств; значение биологических знаний для защиты природы и 

сохранения здоровья. 

Основные понятия: биология;  биосфера; клетка: оболочка, ядро, цитоплазма; единицы 

классификации: вид, род, семейство, отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство; половые 

клетки: яйцеклетка, сперматозоид; оплодотворение; наследственность; организмы-

производители; организмы-потребители; организмы-разрушители; охраняемые территории: 

заповедники, национальные парки; ядовитые животные и растения. 

Персоналии: Аристотель, Уильям Гарвей, Роберт Гук, Карл 

Линней, Грегор  Мендель, Чарльз Дарвин, Владимир Иванович 



Вернадский. 

 

Глава 2. Организм и среда обитания (14 ч)   

Как приспосабливаются организмы к обитанию в различных средах; какие факторы 

называются экологическими; какие  организмы входят в состав природных сообществ и, 

каков характер их взаимоотношений друг с другом и окружающей средой; какие растения и 

животные обитают на материках нашей планеты и кем населены воды Мирового океана. 

Основные понятия: среда обитания: водная, наземно-воздушная, почвенная и 

организменная; экологические факторы: абиотические, биотические  и антропогенные; 

круговорот веществ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  6  КЛАССА  (34 ч) 

Введение(1 ч.) 

Что изучает наука биология, какие науки входят в состав биологии, что они изучают. 

Какое значение имеет классификация растительных организмов. 

Основныепонятия:биология;ботаник;зоология;микология;микробиология;систематика;

вид;царства:Растения,Бактерии,Грибы. 

Глава1. Общая характеристика царства растений(3 ч) 

Каковы особенности строения и жизнедеятельности  растительного организма :питание 

,дыхание ,обмен веществ, рост и развитие, размножение, раздражимость; основные 

систематические единицы царства Растения: вид, род, семейство, класс и отдел (критерии, на 

основании которых они выделены);главные органы цветкового растения: корень, стебель, 

лист, цветок; разнообразие жизненных форм растений: деревья ,кустарники и травы; какое 

влияние оказывают факторы среды на растения. 

Основные понятия: единицы систематики: вид, род, семейство, класс и отдел,  органы 

цветкового растения: корень, стебель, лист, цветок; жизненных форм растений: деревья, 

кустарники и травы. 

Глава 2. Клеточное строение растений (2ч) 

Какие приборы используют для изучения клеток; чем световой микроскоп отличается от 

электронного; какие вещества входят в состав клетки и каково их значение; какие типы 

тканей формируют организм растения. 

Основные понятия: Увеличительные приборы :лупа(штативная ,ручная), световой 

микроскоп; растительная клетка: плазматическая мембрана, клеточная стенка, цитоплазма, 

ядро с ядрышком, митохондрии, вакуоли , пластиды(хлоропласты, хромопласты, 

лейкопласты);Неорганические вещества :вода, минеральные соли; органические вещества: 

белки, жиры ,углеводы; ткани 

растений:образовательная,покровная.механическая,основная,проводящая. 

Лабораторные работы: «Увеличительные приборы». «Строение растительной клетки». 

«Химический состав клетки». «Ткани растений». 

Персоналии: Роберт Гук. 

Глава3.Строение и функции органов цветкового растения (14ч). 

Какое строение имеет семя однодольного и семя двудольного растений; какие условия 

необходимы для прорастания семян; какие правила необходимо соблюдать при посеве семян; 

какое  строение имеет корень; какие известны виды корней и типы корневых систем; какие 

функции выполняют различные зоны корня ;какие функции выполняют различные зоны 

корня; какие функции выполняют видоизменённые корни; каково строение и значение побега 

;каким образом листья располагаются на побеге; какие функции выполняют почки; каково 

значение и внутреннее строение листа; какие листья называют простыми, а какие сложными; 

какие известны типы жилкования листьев ;как протекает процесс фотосинтеза; какое 



значение имеет воздушное питание растений  в природе ;как происходит процесс дыхания у 

растений; какие структуры растений участвуют в испарении влаги; каково внутреннее 

строение стебля; какое значение имеет стебель в жизни растения; какие известны 

видоизменения побегов; каковы причины листопада; что такое фотопериодизм; каково 

строение и значение цветка; какие растения называются однодомными и двудомными; какие 

бывают соцветия и какое значение они имеют; как происходит опыление растений; чем 

отличаются насекомоопыляемые растения от ветроопыляемых; как происходит двойное 

оплодотворение у растений; как осуществляется распространение плодов и семян; как 

окружающая среда влияет на растительный организм. Основные понятия: семя: зародыш, 

семядоли, эндосперм, семенная кожура; корень; виды корней: главный, боковые, 

придаточные; типы корневых систем: стержневая, мочковатая; зоны корня: деления, роста, 

всасывания, проведения; видоизменения корней: дыхательные, прицепки, корнеплоды, 

подпорки, корнеклубни; побег: стебель (узел, междоузлие), почки, листья; побеги: 

прямостоячие, ползучие, приподнимающиеся, вьющиеся; листовая мозаика; 

листорасположение: очередное, супротивное, мутовчатое, прикорневая розетка; почка: 

вегетативная, генеративная; почка: верхушечная, боковая; лист: листовая пластинка, 

черешок; листья: простые, сложные; жилкование листьев: сетчатое, дуговое, параллельное; 

хлорофилл; устьица; видоизменения листьев: хвоя, колючки, чешуйки; стебель: сердцевина, 

древесина, камбий, луб, кора (пробка, кожица); годичные кольца; видоизменения побегов: 

надземные (столоны, усики, колючки), подземные (корневища, клубни, луковицы); листопад; 

фотопериодизм; цветок: главные части (тычинки, пестики), околоцветник (лепестки, 

чашелистики); растения: однодомные, двудомные; цветки: обоеполые, раздельнополые; 

соцветия: простые (колос, кисть, корзинка, зонтик, початок, головка, щиток), сложные 

(сложный колос, сложный зонтик, метелка); опыление: самоопыление, перекрестное; 

растения: ветроопыляемые, насекомоопыляемые; двойное оплодотворение; плоды: сочные, 

сухие, односемянные, многосемянные (ягода, костянка, орех, стручок, боб, коробочка, 

зерновка, семянка). 

Лабораторные работы: Строение семян. Строение корневого волоска. Строение и 

расположение почек на стебле. Строение листа. Внутреннее строение побега. Строение 

цветка. Типы плодов. 

Глава 4. Основные отделы царства Растений (9 ч). 

Какое строение имеют водоросли, какова их среда обитания, какое значение они имеют в 

природе и хозяйственной деятельности человека; как появились первые наземные растения; 

какие растения являются споровыми; какие растения являются семенными; как происходит 

смена поколений у споровых растений; каковы прогрессивные черты семенных растений по 

сравнению со споровыми; в чем отличие однодольных растений от двудольных; какие 

семейства растений относятся к классу Двудольные; какие семейства растений относятся к 

классу Однодольные; какое значение имеют различные семейства растений для 

хозяйственной деятельности человека. 

 Основные понятия: подцарство Низшие растения (Водоросли): отдел Зеленые 

водоросли, отдел Красные водоросли, отдел Бурые водоросли; спора; хроматофор; 

риниофиты; спорангии; подцарство Высшие растения: отдел Моховидные, отдел 

Плауновидные, отдел Хвощевидные, отдел Папоротниковидные, отдел Голосеменные, отдел 

Покрытосеменные (цветковые); ризоиды; сорус; гаметофит; спорофит; заросток; фитонциды; 

класс Двудольные: семейство Пасленовые, семейство Розоцветные, семейство 

Крестоцветные, семейство Сложноцветные, семейство Бобовые; класс Однодольные: 

семейство Злаки, семейство Лилейные; формула цветка; селекция; центр происхождения; 

эволюция; 



 Лабораторные работы: Строение зеленых водорослей. Строение мха. Внешнее 

строение споровых растений. Строение ветки сосны. Строение шиповника. Строение 

пшеницы. 

 Персоналии: Николай Иванович Вавилов. 

Глава 5. Царство Бактерии. Царство Грибы (3 ч) 

Какое строение и форму имеют клетки бактерий; чем спора бактерии отличается от спор 

папоротников и грибов; какие типы дыхания и питания характерны для бактерий; какое 

значение имеют бактерии в природе и жизни человека; какое строение имеют клетки 

представителей царства Грибы; как устроено тело гриба; наиболее известные представители 

царства Грибы: одноклеточные, многоклеточные; лишайники; каково значение грибов и 

лишайников в природе и жизни человека; каков состав и структура природных сообществ; 

каковы причины смены фитоценозов; какие меры принимает человек для охраны редких и 

исчезающих видов растений. Основные понятия: бактерии; форма бактериальной клетки: 

кокк, бацилла, вибрион, спирилла; аэробные бактерии, анаэробные бактерии; гетеротрофный 

тип питания, автотрофный тип питания; бактерии сапрофиты, симбионты, паразиты; грибы: 

грибница (мицелий), гифы, плодовое тело; шляпочные грибы: пластинчатые, трубчатые; 

плесневые грибы; ядовитые и съедобные грибы; грибы-паразиты; лишайники; биоценоз 

(сообщество); биогеоценоз; фитоценоз; ярусность; смена фитоценозов; редкие и исчезающие 

виды растений.  

Лабораторные работы: «Строение грибов». 

Глава 6.  Растительные сообщества (2ч). 

Какие причины смены фитоценозов; какие меры принимает человек для охраны редких и 

исчезающих видов растений. 

Основные понятия: биозенозов (сообщество); биогеоценоз; фитоценоз ; ярусность ; 

смена фитоценозов; редкие и исчезающие виды растений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  7 КЛАССА  (68 ч) 

Введение (7 ч) 

Какие особенности строения и жизнедеятельности позволяют отнести животных к 

отдельному царству живой природы; как устроена клетка животных;  какие ткани формируют 

организм животных, и какое строение они имеют; какие органы  

и системы органов обеспечивают целостность организма животного; каково значение 

представителей царства Животные в природе и жизни человека; каковы принципы 

современной классификации животных, какие основные таксоны выделяют  

ученые. 

Основные понятия: биология; зоология; животные; животная клетка: клеточная 

мембрана, цитоплазма, ядро с ядрышком, митохондрии, аппарат Гольджи, клеточный центр; 

ткани: эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная; системы органов: опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, половая, 

нервная; систематические единицы царства Животные: вид, род, семейство, отряд, класс, тип. 

 

Глава 1. Подцарство Одноклеточные животные (3 ч) 

Каковы особенности строения и жизнедеятельности простейших организмов; какие типы 

выделяют в подцарстве Одноклеточные; какое значение имеют простейшие в природе и 

жизни человека. 

Основные понятия: простейшие: саркожгутиковые (амеба, эвглена зеленая, вольвокс), 

инфузории (инфузория-туфелька); клетка; органоиды передвижения: ложноножки, реснички, 

жгутики; циста; порошица; клеточный рот, глотка; светочувствительный глазок; 

сократительная вакуоль; микро— и макронуклеус; колониальные формы; малярия. 



 

Глава 2. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (3 ч) 

Какие особенности строения характерны для многоклеточных животных; как устроены 

наиболее просто организованные многоклеточные, относящиеся к типу Кишечнополостные, 

каковы особенности их жизнедеятельности; какое значение имеют кишечнополостные в 

природе и жизни человека. 

Основные понятия: многоклеточные; двухслойные животные; кишечнополостные: 

гидроидные (пресноводная гидра), сцифоидные (медузы), коралловые полипы; лучевая 

симметрия тела; кишечная полость; эктодерма; энтодерма; клетки: стрекательные, кожно-

мускульные, промежуточные, нервные, чувствительные, железистые, пищеварительно-

мускульные; рефлекс; регенерация; почкование. 

 

Глава 3. Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые  

черви (5 ч) 

Какие особенности характерны для червей; каковы особенности строения и 

жизнедеятельности представителей плоских, круглых и кольчатых червей; чем организация 

червей сложнее, чем организация кишечнополостных; какое значение имеют черви, 

относящиеся к разным типам в природе и жизни человека; профилактика заражения червями 

паразитами. 

Основные понятия: черви; плоские черви: ресничные (белая планария), сосальщики 

(печеночный сосальщик), ленточные (бычий цепень); круглые черви (почвенная нематода, 

аскарида); кольчатые черви: малощетинковые (дождевой червь), 

многощетинковые (пескожил), пиявки; трехслойные животные; мезодерма; кожно-

мускульный мешок; полость тела: первичная, вторичная; щетинки; развитие со сменой 

хозяев; паразитический образ жизни; гермафродизм, обоеполость. 

Глава 4. Тип Моллюски (3 ч) 

Какие особенности характерны для животных типа Моллюски; как устроены системы 

органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у червей; какое значение 

имеют моллюски, относящиеся к разным классам в природе и жизни человека.  

Основные понятия: моллюски: брюхоногие моллюски (прудовик, виноградная улитка), 

двустворчатые моллюски (мидия, перловица), головоногие моллюски (кальмар, осьминог); 

асимметричные  животные; мантийная полость;  животные - фильтраторы. 

Глава 5. Тип Членистоногие (9 ч) 

Какие особенности характерны для животных типа Членистоногие; как устроены 

системы органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у моллюсков; 

как происходит размножение и развитие членистоногих; какое значение имеют 

членистоногие, относящиеся к разным классам в природе и жизни человека.  

Основные понятия:  членистоногие: ракообразные (речной 

рак, лангуст, креветка, циклоп), паукообразные (паук, скорпион, клещ), насекомые; 

двусторонняя симметрия тела; сегментированное тело; членистые конечности; хитиновый 

покров; конечности: бегательные, прыгательные, плавательные, копательные; ротовые 

аппараты; грызущие, сосущие, лижущие, смешанные; развитие с превращением: полное 

превращение, неполное превращение; энцефалит; хищные насекомые; насекомые-вредители 

сельского хозяйства; насекомые-наездники и  яйцееды. 

 

Глава 6. Тип Хордовые (7 ч) 

Какие особенности характерны для животных типа Хордовые; как устроены системы 

органов этих животных: бесчерепных и черепных (позвоночных); чем организация их 

строения сложнее, чем у моллюсков и членистоногих; как происходит размножение и 



развитие хордовых; Каковы особенности строения и жизнедеятельности рыб; какое значение 

имеют хордовые, относящиеся к бесчерепным животным и надклассу Рыбы  

в природе и жизни человека. 

Основные понятия: хордовые: бесчерепные (ланцетник), черепные (рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); внутренний скелет; головной и 

спинной мозг; замкнутая кровеносная система (наличие сердца); жаберные щели в глотке; 

обтекаемая форма тела; плавники; боковая линия; наружное оплодотворение; двухкамерное 

сердце; лентовидные почки; икра; рыбы: морские, пресноводные, проходные; классы рыб: 

Хрящевые, Двоякодышащие, Кистеперые, Костно-хрящевые, Костистые. 

 

Глава 7. Класс Земноводные (3 ч) 

Какие особенности характерны для животных класса Земноводные; как устроены 

системы органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у рыб; какие 

особенности позволяют им обитать как в водной, так и в наземно-воздушной среде; как 

происходит размножение и развитие амфибий; каково происхождение земноводных; какое 

значение имеют земноводные в природе и жизни человека. 

Основные понятия: земноводные (амфибии): бесхвостые (лягушки, жабы), хвостатые 

(тритоны, саламандры), безногие (червяги); голая, влажная кожа; перепонки между пальцами 

конечностей; глаза с веками на бугорках; наружное оплодотворение; икра; головастики; 

клоака; трехкамерное сердце; легкие; лабораторные животные; стегоцефалы. 

 

Глава 8. Класс Пресмыкающиеся (5 ч) 

Какие особенности характерны для животных класса Пресмыкающиеся; как устроены 

системы органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у земноводных; 

какие особенности позволяют им менее зависеть от воды и заселять засушливые территории; 

как происходит размножение и развитие рептилий; как появились рептилии, от кого 

произошли; какое значение имеют пресмыкающиеся в природе и жизни человека. 

Основные понятия: пресмыкающиеся (рептилии): чешуйчатые (ящерицы, змеи), 

черепахи, крокодилы; кожа, покрытая чешуйками; внутреннее оплодотворение; яйца в 

скорлупе или кожистой оболочке с запасом питательных веществ; ребра; трехкамерное 

сердце с неполной перегородкой в желудочке; разделение полушарий переднего отдела мозга 

(зачатки коры); древние рептилии. 

 

Глава 9. Класс Птицы (9 ч) 

Какие особенности характерны для животных класса Птицы; как устроены системы 

органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у пресмыкающихся; 

какие особенности позволяют им заселять территории, независимо от климатических 

условий; как происходит размножение и развитие птиц; от кого произошли птицы; какое 

значение имеют птицы в природе и жизни человека. 

Основные понятия: птицы; теплокровность; четырехкамерное сердце; перьевой покров; 

легкие и легочные мешки; клоака; кора головного мозга; приспособленность к полету: 

крылья, полые кости, отсутствие зубов, двойное дыхание, интенсивный обмен веществ, 

недоразвитие правого яичника, откладывание яиц; археоптерикс, протоавис; гнездование; 

птицы: оседлые, кочующие, перелетные; кольцевание; группы птиц: пингвины, страусовые, 

типичные птицы (курообразные, гусеобразные, голуби, аистообразные, соколообразные, совы  

дятлы, воробьиные); экологические группы птиц: птицы леса, птицы открытых пространств, 

птицы городских ландшафтов, 

птицы водоемов, птицы болот, хищные птицы; промысловые птицы; домашние птицы 

(куры, утки, гуси, индейки, цесарки). 



 

Глава 10. Класс Млекопитающие (10 ч) 

Какие особенности характерны для животных класса Млекопитающие; как устроены 

системы органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у 

пресмыкающихся и птиц; какие особенности позволяют им заселять территории, независимо 

от климатических условий; как происходит размножение и развитие зверей; от кого 

произошли млекопитающие; какое значение имеют звери в природе и жизни человека.  

Основные понятия: млекопитающие (звери): первозвери (яйцекладущие), настоящие 

звери (сумчатые, плацентарные); теплокровность; шерсть; кожные железы; четырехкамерное 

сердце; диафрагма; дифференциация зубов (резцы, клыки, коренные); альвеолярные легкие; 

развитие коры полушарий головного мозга (извилины); внутреннее оплодотворение 

(вынашивание детеныша в матке); отряды плацентарных зверей: Насекомоядные, 

Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, 

Парнокопытные, Непарнокопытные, Хоботные, Приматы; иностранцевия; домашние 

млекопитающие: крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, пушные звери, 

домашние питомцы. 

Глава 11. Развитие животного мира на Земле (2 ч) 

Что такое эволюция; в каком направлении шли эволюционные преобразования 

животного мира; какие существуют доказательства эволюции; какой вклад внес Ч.Дарвин в 

развитие представлений об эволюции органического мира; каковы основные этапы эволюции 

животного мира. 

Основные понятия: эволюция; палеонтология; сравнительная анатомия; эмбриология; 

рудименты; атавизмы; наследственность; изменчивость; естественный и искусственный 

отбор. 

Персоналии: Ч. Дарвин. 

 

Глава 12. Природные сообщества (2 часа) 

Какие факторы действуют в различных средах обитания; как организмы реагируют на 

действие абиотических и абиотических факторов, как к ним приспосабливаются; каков 

характер взаимоотношений между совместно обитающими существами; что такое 

экосистема; чем понятие «биоценоз» отличается от «биогеоценоза»; как формируются 

пищевые цепи и сети в сообществах; в чем причина необходимости охраны природы.  

Основные понятия: среда обитания: почвенная, наземно-воздушная, водная, 

организменная; факторы среды: абиотические, биотические, антропогенные; хищничество; 

паразитизм; конкуренция; симбиоз; природное сообщество (биоценоз), биогеоценоз 

(экосистема): искусственный, естественный; цепи питания; сети питания; охрана природы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  8 КЛАСС  (68 ч) 

Тема 1. Место человека в живой природе (4 ч) 

Какие особенности строения и жизнедеятельности позволяют отнести человека к царству 

Животные; какое место занимает вид Человек разумный в современной системе живой 

природы; какие науки занимаются изучением организма человека; когда появились и кто 

были предки современного человека; какие человеческие расы известны; какими 

особенностями отличаются друг от друга представители разных рас. 

Основные понятия: анатомия; физиология; гигиена; антропология;  место человека в 

системе живой природы: тип Хордовые, класс Млекопитающие, отряд Приматы, семейство 

Люди, род Человек, вид Человек разумный; рудименты; атавизмы; австралопитеки, Человек 

умелый, древнейшие люди (архантропы), Человек прямоходящий, древние люди 



(палеоантропы), неандертальцы, современные люди (неоантропы), кроманьонцы; расы: 

европеоидная, монголоидная, негроидная; расизм, национализм. 

 

Тема 2. Общий обзор организма человека (5 ч) 

Каковы особенности строения клетки животного организма; каков химический состав 

клеток тела человека; какие функции выполняют неорганические и органические вещества в 

клетке; какое строение имеют ткани организма человека; какие разновидности различных 

типов тканей выделяют; чем отличаются понятия «система органов» и «аппарат органов»; 

какие органы входят в состав систем и аппаратов органов человека; что обеспечивает 

функционирование организма человека как единого целого. 

Основные понятия: неорганические вещества: вода, минеральные соли; органические 

вещества: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты; клетка: наружная мембрана, 

цитоплазма; органоиды: эндоплазматическая сеть (ЭПС), рибосомы, аппарат Гольджи, 

лизосомы, митохондрии, клеточный центр, ядро; жизнедеятельность клетки: обмен  веществ и 

энергии, раздражимость, возбуждение, рост, развитие; деление клетки: митоз, мейоз; ткани: 

эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная; орган; физиологическая система 

органов; аппарат органов; полости тела; внутренние органы; уровни организации организма: 

молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, органный, системный, организменный; 

гомеостаз; саморегуляция. 

 

Тема 3. Регуляторные системы организма (12 ч) 

Какие системы организма регулируют его работу; чем отличаются нервная и 

гуморальная регуляции; как классифицируют нервную систему по местоположению и по 

выполняемым функциям; на какие группы делятся железы и какие функции они выполняют; 

как устроен головной и спинной мозг человека, какие функции они выполняют; какие 

заболевания возникают в следствие нарушений в работе нервной системы и желез 

внутренней и смешанной секреции. 

Основные понятия: гуморальная регуляция: гормоны; нервная регуляция: нервные 

импульсы; нервная система: соматическая, вегетативная; рефлекс; рефлекторная дуга; 

нейрогуморальная регуляция; железы: внешней секреции, внутренней секреции, смешанной 

секреции; гиперфункция и гипофункция железы; гипофиз; эпифиз; щитовидная железа; 

паращитовидные железы; надпочечники; поджелудочная железа; половые железы; 

гипофизарные карлики; гипофизарный гигантизм; акромегалия; кретинизм; микседема; 

базедова болезнь; сахарный диабет; нервная система: центральная, периферическая; кора; 

ядра; нервные волокна; нервное сплетение; нервные узлы; возбуждение; торможение; 

нейроны: чувствительные, исполнительные, вставочные; рефлексы: соматические, 

вегетативные; безусловные, условные; рефлекторная дуга; рецепторы; спинной мозг; 

вещество: серое, белое; нервные пути: восходящие, нисходящие; спинномозговые нервы; 

функции спинного мозга: рефлекторная, проводниковая; головной мозг: продолговатый мозг, 

мост, мозжечок, средний мозг, промежуточный мозг (таламус, гипоталамус); большие 

полушария; кора: древняя, старая, новая; вегетативная нервная система: парасимпатическая, 

симпатическая; режим дня; фенилкетонурия; синдром Дауна; врождённые заболевания. 

 

Тема 4. Опора и движение (6 ч) 

Каково строение опорно-двигательного аппарата человека; какие функции выполняют 

скелет и мускулатура; каково строение костей и мышц, какими тканями образованы эти 

органы; какие вещества входят в состав костей; в чем отличие скелета человека от скелета 

других млекопитающих и с чем это связано; на какие группы делят мышцы, каковы 



особенности их строения; каково значение тренировки для сохранения здоровья; как 

правильно оказывать первую помощь при травмах. 

Основные понятия: вещество кости: губчатое, компактное; кости: трубчатые, губчатые, 

плоские, смешанные; соединения костей: неподвижное, полуподвижное, подвижное; череп: 

мозговой отдел, лицевой отдел; позвоночник; грудная клетка; скелет верхних конечностей: 

скелет плечевого пояса, скелет свободной конечности; скелет нижних конечностей: скелет 

тазового пояса, скелет свободной конечности; Мышца: брюшко, фасция, сухожилие; мышцы 

головы: жевательные, мимические; мышцы шеи; мышцы туловища: спины, груди, живота; 

мышцы конечностей: верхних, нижних; возбудимость; сократимость; двигательная единица 

мышцы; синергисты, антагонисты; тренировочный эффект; гиподинамия; атрофия мышц; 

утомление; отдых: активный, пассивный; работа: статическая, динамическая; гигиена труда; 

травма; шок; травматизм; растяжение; вывих; ушиб; переломы: закрытые, открытые; первая 

помощь; рахит; тренировка; производственная гимнастика; осанка; остеохондроз; сколиоз; 

плоскостопие. 

 

Тема 5. Внутренняя среда организма (4 ч) 

Какие жидкости формируют внутреннюю среду организма; каков состав крови; какие 

функции выполняют различные клетки крови; к чему приводят нарушения в работе 

иммунной системы организма.. 

Основные понятия: внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа; 

плазма; эритроциты; малокровие; тромбоциты; свёртывание крови; фибриноген; фибрин; 

лейкоциты; фагоцитоз; фагоциты; лимфоциты; иммунная система; антигены; антитела; 

иммунитет: гуморальный, клеточный; иммунитет: естественный, искусственный; аллергия 

аллергены; тканевая совместимость; СПИД; аутоиммунные заболевания. 

 

Тема 6. Кровеносная и лимфатическая системы (4 ч) 

Какое строение имеют органы кровеносной и лимфатической систем человека, в чем их 

значение; какие функции они выполняют; как устроено сердце человека, в чем причина его 

неутомимости; что такое автоматия сердечной мышцы; какие заболевания развиваются при 

нарушениях в работе сердечно-сосудистой и лимфатической систем; как правильно 

оказывать первую помощь при различных видах кровотечений. 

Основные понятия: кровеносная система; кровоснабжение; сосуды; сердце; предсердия, 

желудочки; клапаны: створчатые, полулунные; сердечный цикл; автоматия сердца; 

электрокардиограмма; кровеносные сосуды: артерии, капилляры, вены; круги 

кровообращения: большой, малый; кровяное давление; пульс; регуляция кровотока: нервная, 

гуморальная; лимфообращение; нарушения артериального давления: гипертония, гипотония; 

ишемическая болезнь; аритмия; кровотечения: капиллярные, венозные, артериальные, 

носовые, внутренние; первая помощь при кровотечениях. 

 

Тема 7. Дыхание (4 ч) 

Какое строение имеют органы дыхательной системы человека; каково значение 

дыхательной системы для организма; какие заболевания возникают в следствие нарушения 

работы органов дыхания, меры по их профилактике; как правильно оказать первую 

доврачебную помощь при остановке дыхания. 

Основные понятия: дыхание; верхние дыхательные пути: носовая и ротовая полости, 

носоглотка, глотка; нижние дыхательные пути: гортань, трахея, бронхи; голосовой аппарат: 

голосовые связки, голосовая щель; лёгкие; альвеолы; газообмен; межрёберные мышцы, 

диафрагма; вдох, выдох; жизненная ёмкость лёгких; регуляция дыхания: нервная, 



гуморальная; грипп; ОРВИ; аденоиды; миндалины; гайморит; фронтит; тонзиллит; ангина; 

туберкулёз; флюорография; искусственное дыхание; непрямой массаж сердца. 

 

Тема 8. Питание (5 ч) 

Какое строение имеют органы пищеварительной системы человека; каково значение 

пищеварения для организма; какое строение имеют зубы человека; какое значение имеют 

пищеварительные железы; какие заболевания возникают в следствие нарушения работы 

органов пищеварительной системы, меры по их профилактике; как правильно оказать первую 

доврачебную помощь при отравлении. 

Основные понятия: питание; пища: растительная, животная; питательные вещества; 

пищеварение; пищеварительный канал (тракт); пищеварительные железы; ротовая полость; 

зубы: резцы, клыки, коренные; зубы: молочные, постоянные; коронка; эмаль; шейка; корень; 

кариес; пульпит; слюна; слюнные железы; язык; глотка; пищевод; желудок; тонкий 

кишечник: двенадцатиперстная, тощая, подвздошная кишка; поджелудочная железа; печень; 

желчь; переваривание; всасывание; толстый кишечник: слепая, ободочная, прямая кишка; 

аппендикс, аппендицит; регуляция пищеварения холера; брюшной тиф; дизентерия; 

сальмонеллёз; ботулизм; гельминтозы; пищевое отравление; гастрит; язва; цирроз печени. 

 

Тема 9. Обмен веществ и превращение энергии (3 ч) 

Каковы особенности пластического и энергетического обмена в организме человека; 

какие вещество относятся к витаминам, какое влияние на организм они оказывают; какие 

группы витаминов известны, какое их количество необходимо для сохранения здоровья, в 

каких продуктах они содержатся; какие нарушения обмена веществ бывают у человека; что 

такое нормы питания. 

Основные понятия: обмен веществ и энергии; энергетический обмен; пластический 

обмен; обмен белков; обмен углеводов; обмен жиров; обмен воды и минеральных солей; 

витамины; гиповитаминоз; авитаминоз; гипервитаминоз; водорастворимые витамины: С, В, 

РР; жирорастворимые витамины: А, D, Е, К; нормы питания; гигиена питания; нарушения 

обмена веществ: ожирение, дистрофия. 

 

Тема 10. Выделение продуктов обмена (2 ч) 

Какое строение имеют органы мочевыделительной системы человека; каково значение 

выделения для организма; как устроен нефрон; как идет процесс образования мочи; какие 

заболевания возникают в следствие нарушения работы органов мочевыделительной системы, 

меры по их профилактике. 

Основные понятия: почки; мочеточники; мочевой пузырь; мочеиспускательный канал; 

вещество: корковое, мозговое; нефрон; образование мочи: фильтрация, обратное всасывание; 

моча: первичная, вторичная; анализ мочи; пиелонефрит; инфекционный цистит; 

мочекаменная болезнь; острая почечная недостаточность; гемодиализ; трансплантации 

почки. 

 

Тема 11. Покровы тела (2 ч) 

Как устроена кожа человека, какие функции она выполняет; какие железы расположены 

в коже; какое строение имеют волосы и ногти человека; что такое терморегуляция; какое 

значение имеет закаливание организма; как правильно ухаживать за кожей.  

Основные понятия: кожа: эпидермис, дерма, гиподерма; железы: потовые, сальные; 

производные кожи: волосы, ногти; терморегуляция; закаливание; тепловой удар; солнечный 

удар; ожоги; обморожения; гигиена кожи. 

 



Тема 12. Размножение и развитие (6 ч) 

Что такое размножение, каково его значение для живых организмов; какие структуры 

клетки отвечают за наследование признаков от родителей к потомству; какие виды 

изменчивости существуют, в чем их причины; как возникают мутации, к чему они приводят и 

что может спровоцировать их появление; как устроены половые системы женского и 

мужского организма в связи с выполняемыми функциями, как происходит оплодотворение; 

от чего зависит пол будущего ребенка; как происходит развитие ребенка в организме матери; 

на какие периоды делится жизнь человека после рождения; какие заболевания половой 

системы известны, их профилактика. 

Основные понятия: размножение; наследственность; хромосомы; гены; гаметы; 

хромосомный набор: диплоидный, гаплоидный; половые хромосомы; аутосомы; пол: 

гомогаметный, гетерогаметный; ненаследственная изменчивость; наследственная 

изменчивость: комбинативная, мутационная; мутагенные факторы; мутации: соматические, 

генеративные; наследственные болезни: генные, хромосомные; медико-генетическое 

консультирование; методы дородовой диагностики; методы генетики человека; мужская 

половая система; женская половая система; гаметогенез; сперматозоиды; яйцеклетки; 

оплодотворение; зигота; бесплодие; внутриутробное развитие: начальный, зародышевый, 

плодный периоды; имплантация; плацента; роды: родовые схватки, потуги; врождённые 

заболевания; постэмбриональное развитие: дорепродуктивный, репродуктивный, 

пострепродуктивный периоды; новорожденность, грудной возраст, раннее детство, 

дошкольный период (первое детство), школьный период: второе детство и подростковый 

возраст; половое созревание; зрелость: физиологическая, психологическая, социальная; 

юношеский возраст, зрелый возраст, пожилой возраст, старческий возраст, смерть; 

сифилис,трихомониаз, гонорея, ВИЧ-инфекция. 

 

 

Тема 13. Органы чувств. Анализаторы (4 ч) 

Какие органы чувств есть в организме человека; из каких частей состоит анализатор; 

какие функции выполняют анализаторы в организме; какое строение имеют зрительный, 

слуховой, обонятельный, осязательный, вкусовой анализаторы; какие функции в организме 

выполняет вестибулярный аппарат. 

Основные понятия: анализатор: периферический, проводниковый, центральный отделы; 

ощущения; иллюзии; глазное яблоко; оболочки: белочная, сосудистая, сетчатка; хрусталик; 

аккомодация; палочки; колбочки; близорукость; дальнозоркость; наружное, среднее, 

внутреннее ухо; ушная раковина; наружный слуховой проход; слуховые косточки улитка; 

вестибулярный аппарат; мышечное чувство; осязание: тактильная, температурная, болевая 

рецепция; обоняние; вкус. 

 

Тема 14. Поведение и психика человека. Высшая нервная 

деятельность (6 ч) 

Каковы общие представления о поведении и психике человека; какие рефлексы 

называются врожденными, а какие приобретенными; каковы особенности и значение сна; 

какие виды внимания и памяти существуют; какова роль обучения для развития личности 

человека; каково значение второй сигнальной системы человека. 

Основные понятия: потребность; доминанта; поведение; психика; высшая нервная 

деятельность; рефлексы: безусловные, условные; инстинкты; торможение: безусловное, 

условное; сон; фазы сна: медленноволновой сон, быстроволновой сон; сновидения; 

бессонница; внимание: непроизвольное, произвольное; устойчивое, колеблющееся; 

рассеянность; воля; обучение; память: образная, эмоциональная, словесная; кратковременная, 



долговременная; амнезия; первая сигнальная система; вторая сигнальная система; речь: 

устная, письменная; внешняя, внутренняя; мышление: абстрактно-логическое, образно-

эмоциональное; воображение; сознание; эмоции: положительные, отрицательные; 

эмоциональные реакции; эмоциональные отношения; личность; интересы; склонности; 

задатки; способности; одарённость; темперамент: холерик, сангвиник, флегматик, 

меланхолик; характер. 

 

Тема 15. Человек и окружающая среда (1 ч) 

Какое влияние оказывают на организм факторы окружающей среды: природной и 

социальной; как организм человека адаптируется к условиям жизни; какие факторы 

нарушают здоровье человека, а какие его сберегают и укрепляют. 

Основные понятия: биосфера; загрязнение атмосферы; загрязнение и перерасход 

природных вод; охрана окружающей среды; природная среда; социальная среда; бытовая 

среда; производственная среда; невроз; адаптации организма; стресс; аутотренинг; здоровье; 

факторы, сохраняющие здоровье; факторы, нарушающие здоровье. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  9 КЛАСС БИОЛОГИЯ  (68 ч) 

 

Тема 1. Многообразие мира живой природы (2 ч) 

Какие уровни организации живой материи известны; что можно считать биологической 

системой; какие свойства присущи живым (биологическим) системам. 

Основные понятия: уровни организации живой материи: молекулярный, клеточный, 

тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, 

биосферный; биологическая система; свойства живых систем: обмен веществ, 

самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и развитие, раздражимость, 

дискретность, ритмичность, энергозависимость. 

 

Тема 2. Химическая организация клетки (4 ч) 

Какие химические элементы входят в состав клеток, как их классифицируют; Какие 

вещества входят в состав клеток, каково их строение и значение. 

Основные понятия: неорганические вещества: вода, минеральные соли; органические 

вещества: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты; буферность; полимер, мономер; 

аминокислота; денатурация, ренатурация; структуры белка: первичная, вторичная, третичная 

(глобула), четвертичная; функции белка: строительная, каталитическая, двигательная, 

транспортная, защитная, энергетическая; углеводы: моносахариды, олигосахариды, 

полисахариды; липиды; нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК); комплементарность.  

 

Тема 3. Строение и функции клеток (7 ч) 

Каково строение прокариотической и эукариотической клетки; в чем основные отличия 

растительной и животной клетки; какие функции выполняют органоиды клеток, чем они 

отличаются от включений; как протекает процесс деления соматических клеток; каковы 

основные положения клеточной теории; какая форма жизни называется неклеточной. 

Основные понятия: прокариоты; эукариоты; формы бактерий: кокки, бациллы, 

вибрионы, спириллы; скопления бактерий: диплококки, стрептококки, стафилококки; 

спорообразование; цитоплазматическая мембрана; цитоплазма; органоиды: 

эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, митохондрии, рибосомы, лизосомы, клеточный 



центр; включения; ядро, ядрышко; ядерный сок, хроматин; кариотип; гомологичные 

хромосомы; диплоидный набор хромосом; гаплоидный набор хромосом; жизненный цикл 

клетки; митотический цикл клетки; интерфаза; фазы митоза: профаза, метафаза, анафаза, 

телофаза; клеточная теория; неклеточные формы жизни: вирусы и бактериофаги; капсид.  

 

Тема 4. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (4 ч) 

Каковы существенные признаки пластического и энергетического обменов, 

протекающих в клетках; как взаимосвязаны пластический и энергетический обмены; как 

протекает процесс фотосинтеза в растительной клетке; каково глобальное значение 

воздушного питания растений. 

Основные понятия: пластический обмен (ассимиляция); биосинтез белка: 

транскрипция, трансляция; энергетический обмен (диссимиляция); АТФ 

(аденозинтрифосфорная кислота); этапы энергетического обмена: подготовительный, 

бескислородное расщепление (гликолиз), кислородное расщепление (дыхание); типы 

питания: автотрофный (фототрофный, хемотрофный), гетеротрофный; фотосинтез; 

хемосинтез 

 

 

Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 ч) 

Какие существуют типы размножения; чем бесполое размножение отличается от 

полового; как образуются половые клетки; как протекает процесс деления половых клеток; 

Каково значение двойного оплодотворения цветковых растений; какие этапы включает в себя 

эмбриональное развитие; какие существуют типы постэмбрионального развития; какое 

значение имеет развитие с превращением. 

Основные понятия: бесполое размножение: митотическое деление, спорообразование, 

почкование, вегетативное размножение (черенками: стеблевыми, листовыми, корневыми; 

клубнями, усами, корневищами, луковицами, корневыми клубнями); гаметогенез: овогенез, 

сперматогенез; стадии гаметогенеза: размножение, рост, созревание (мейоз), формирование 

половых клеток; оплодотворение: наружное, внутреннее; зигота; двойное оплодотворение 

цветковых растений; эндосперм; этапы эмбрионального развития: дробление, гаструляция, 

органогенез; бластомеры; стадии развития зародыша: бластула, гаструла, нейрула; 

зародышевые листки: эктодерма, энтодерма, мезодерма; эмбриональная индукция; типы 

постэмбрионального развития: прямое, непрямое (с метаморфозом); типы роста: 

определенный, неопределенный; факторы среды; гомеостаз; стресс; регенерация: 

физиологическая, репаративная. 

 

Тема 6. Генетика (7 ч) 

Что изучает генетика, основные понятия науки; в чем суть гибридологического метода 

изучения наследственности; какие законы были открыты Г. Менделем и Т. Морганом; какое 

значение имеет генетика для народного хозяйства. 

Основные понятия: генетика; наследственность; изменчивость; гены: доминантные, 

рецессивные; аллельные гены; генотип, фенотип; признак; свойство; гибридологический 

метод изучения наследственности; гибридизация; гибрид; моногибридное скрещивание; 

гомозиготность, гетерозиготность; закон доминирования; закон расщепления; закон чистоты 

гамет; скрещивание: дигибридное, полигибридное; закон независимого наследования; 

анализирующее скрещивание; закон Моргана (сцепленного наследования); группа сцепления; 

кроссинговер; 

морганида; взаимодействие генов; клетки: соматические, половые; хромосомы: 

аутосомы, половые; кариотип; наследование сцепленное с полом; дальтонизм; гемофилия; 



изменчивость: ненаследственная (модификационная), наследственная (комбинативная и 

мутационная); норма реакции; мутагены. 

 

Тема 7. Селекция (4 ч) 

Что такое селекция, каково значение селекции; какими методами пользуются 

селекционеры; какие результаты достигнуты в области селекции; как можно 

охарактеризовать современный этап селекции. 

Основные понятия: селекция; порода, сорт, штамм; методы селекции: отбор (массовый, 

индивидуальный), гибридизации (внутривидовая, отдаленная); гетерозис (гибридная сила); 

искусственный мутагенез; центры происхождения культурных растений; закон 

гомологических рядов наследственной изменчивости; биотехнология; генная инженерия; 

клеточная инженерия; воспитание гибридов; метод ментора; отдаленная гибридизация. 

 

 

Тема 8. Эволюция органического мира (13 ч) 

Как развивались эволюционные представления; в чем суть эволюционной теории Ж.Б. 

Ламарка; в чем суть эволюционной теории Ч. Дарвина; каковы главные движущие силы 

эволюции; каковы направления биологической эволюции; что такое вид и каковы его 

основные критерии; что такое популяция и почему ее считают единицей эволюции; как 

возникают приспособления организмов в процессе эволюции; почему приспособленности 

организмов носят относительный характер. 

Основные понятия: креационизм; систематика; система живой природы; эволюционная 

теория; закон упражнения и неупражнения органов; закон наследования благоприобретенных 

признаков; предпосылки возникновения дарвинизма; искусственный отбор: методический, 

бессознательный; естественный отбор; борьба за существование: межвидовая, 

внутривидовая, борьба с неблагоприятными факторами среды; вид; критерии вида: 

морфологический, генетический, физиологический, биохимический, экологический и 

географический; ареал; популяция; изоляция: пространственная, репродуктивная; факторы 

эволюции: наследственная изменчивость, популяционные волны, изоляция (географическая, 

экологическая); дрейф генов; естественный отбор: движущий, стабилизирующий; адаптации: 

морфологические, поведенческие, физиологические; покровительственная окраска: 

скрывающая, предостерегающая; маскировка; мимикрия; относительный характер 

приспособленностей; микроэволюция, макроэволюция; биологический прогресс, 

биологический регресс; направления прогрессивной эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, 

общая дегенерация; специализация; дивергенция; гомологичные органы; конвергенция; 

аналогичные органы; рудименты; атавизмы; промежуточные формы; филогенетические ряды; 

биогенетический закон; закон зародышевого сходства; необратимость эволюции 

 

 

Тема 9. Возникновение и развитие жизни на Земле (8 ч) 

Каковы современные представления о возникновении жизни на Земле; в чем суть 

химической эволюции, биологической эволюции; как возникли первые одноклеточные 

организмы; в каких направлениях шло развитие органического мира; какие этапы выделяют в 

развитии мира растений и животных; какие крупные ароморфозы происходили в процессе 

эволюции; как современная антропология представляет историю возникновения предков 

человека, какие основные этапы эволюции человека выделяют ученые; в чем суть понятия 

«биосоциальная природа человека». 

Основные понятия: химическая эволюция; коацерваты; биологическая эволюция; 

геохронологическая шкала; эры: архейская эра, протерозойская эра, палеозойская эра; 



периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, каменноугольный, пермский; 

риниофиты; псилофиты; стегоцефалы; котилозавры; антропология; вид Человек разумный, 

отряд Приматы; приспособления к древесному образу жизни: хватательная конечность, 

ключицы, круглый плечевой сустав, уплощенная в спинно-брюшном направлении грудная 

клетка, бинокулярное зрение; австралопитеки; прямохождение; Человек умелый; труд; 

древнейшие люди (архантропы): синантроп, питекантроп, гейдельбергский человек; древние 

люди (палеоантропы) — неандертальцы; первые современные люди (неоантропы) — 

кроманьонцы; расы: европеоидная, монголоидная, негроидная; биосоциальная природа 

человека. 

Тема 10. Основы экологии (13 ч) 

Как характеризуются среды обитания; какие факторы среды называются 

экологическими, какое влияние оказывают эти факторы на живые организмы; как организмы 

приспосабливаются к действию различных экологических факторов; какие взаимоотношения 

складываются между компонентами живой и неживой природы в экосистемах; на какие 

группы делятся организмы в зависимости от роли в круговороте веществ; какие 

закономерности функционирования и состава природных экосистем позволяют им 

поддерживать динамическое равновесие; почему происходит смена экосистем; что отражают 

экологические пирамиды; что такое биосфера и каковы ее границы; какие функции 

выполняет живое вещество в биосфере; как исторически складывались взаимоотношения 

природы и человека, как можно характеризовать их современный этап; какие существуют 

пути решения экологических проблем. 

Основные понятия: экология; экологические факторы: абиотические, биотические и 

антропогенные; зона оптимума; пределы выносливости; диапазон выносливости; 

ограничивающий фактор; абиотические факторы среды: температура, свет, влажность; 

животные теплокровные и холоднокровные; терморегуляция; растения теневыносливые и 

светолюбивые; фотопериодизм; биотические факторы среды: симбиоз (нахлебничество, 

квартиранство), антибиоз (хищничество, паразитизм, конкуренция); микориза; гнездовой 

паразитизм; биоценоз (сообщество): фитоценоз, зооценоз; биотоп; экосистема; биогеоценоз; 

видовое разнообразие; плотность популяции; средообразующие виды; ярусность; листовая 

мозаика; продуценты, консументы, редуценты; круговорот веществ и энергии; трофические 

(пищевые) связи; трофические уровни; цепи питания; сети питания; правило экологической 

пирамиды; пирамиды: численности, биомассы, энергии; динамическое равновесие; зрелая 

экосистема, молодая экосистема; смена экосистем; разнообразие экосистем; агроценоз; 

биологические способы борьбы с вредителями сельского хозяйства; экологические 

нарушения; геосферы планеты: литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера; вещество 

биосферы: живое, биогенное, биокосное, косное; функции живого вещества биосферы: 

энергетическая, газовая, окислительно-восстановительная, концентрационная; палеолит; 

неолит; ноосфера; природные ресурсы: неисчерпаемые, исчерпаемые (возобновляемые, 

невозобновляемые); отрицательное влияние человека на животный и растительный мир: 

прямое, косвенное; кислотные дожди; парниковый эффект; истощение озонового слоя; смог; 

перерасход воды; загрязнение пресных вод; истощение почвы; эрозия (водная, ветровая); 

радиоактивное загрязнение; предельно допустимые концентрации (ПДК); очистные 

сооружения; технологии замкнутого цикла; безотходные и малоотходные технологии; 

комплексное использование ресурсов; лесонасаждения; заповедники; заказники.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 
5 класс 



Тема Материалы по Вологодской области и 

Грязовецкому району 

Количество 

часов 

Шляпочные 

грибы 

Муляжи грибов, обитающих в 

Вологодской области 

1 

Грибы - паразиты Натуральные объекты - грибы 

трутовики 

1 

Осенние явления 

в жизни растений 

Гербарий растений, собранный на 

территории школы 

1 

Многообразие 

растений 

Гербарий растений Вологодской области, 

определитель растений Вологодской 

области 

5 (как часть 

урока) 

6 класс 

Тема Материалы по Вологодской области и 

Грязовецкому району 

Количество часов 

Классификация 

растений 

Гербарные образцы растений 

определенных семейств, растущих в 

городе Грязовце 

9 (как часть 

урока) 

Природные 

сообщества 

Описания природных сообществ 

Вологодской области, фотоматериалы 

2 (как часть 

урока) 

7 класс 

Тема Материалы по Вологодской области и 

Грязовецкому району 

Количество часов 

Систематика 

Животных 

Материалы об обитателях Вологодской 

области 

20 (как часть 

урока) 

Природные 

сообщества 

Описания природных сообществ 

Вологодской области, фотоматериалы 

3 (как часть 

урока) 

8 класс 

Тема Материалы по Вологодской области и 

Грязовецкому району 

Количество часов 

Сохранение здоровья 

и предупреждение 

различного рода 

заболеваний человека 

Данные по медицинской статистике: 

заболевания ОРВИ, количество 

травматических ситуаций и т.д. 

5 (как часть 

урока) 

9 класс 

Тема Материалы по Вологодской области и 

Грязовецкому району 

Количество часов 

Экология Материалы по экологической обстановке в 

Вологодской области и данные 

палеонтологических музеев 

5 (как часть 

урока) 

 

2.2.14. Химия 

Распределение содержания по классам: 

8 класс. 

Введение. 

Основные понятия химии  

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы 

познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы безопасно работы с оборудованием и 

веществами. Строение пламени. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 



Физические и химические явления. Химические реакции и их признаки. Язык химии. Знаки 

химических элементов.  

 

Раздел 1.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. 

Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как естественно – научная 

классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации 

химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, периоды. Физический смысл 

порядкового элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-групп). 

 Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. 

Современная формулировка понятия «химический элемент».  

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), 

его ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого – третьего периодов. 

Современная формулировка периодического закона.  

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: 

исправление относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых 

элементов, перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и 

деятельность Д.И. Менделеева.  

 

Раздел 2.  

Строение вещества (уровень атомно-молекулярных представлений). 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и 

молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. 

Атомная единица массы. Относительная атомная масса. Закон постоянства состава вещества. 

Химические формулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный 

состав вещества. Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического 

элемента в сложном веществе.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по 

формулам бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по 

валентности.  

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 

электронной теории. Степень окисления. Правила определения степеней окисления 

элементов. Основные классы неорганических веществ: оксиды, основания, кислоты, соли – 

строение и номенклатура. 

 

Раздел 3.  

  Свойства веществ.         

Атомно–молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и 

деятельность М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций.  

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные 

отношения газов при химических реакциях. 



Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение.  Оксиды. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. 

Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений.  

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород – восстановитель. 

Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства 

воды. Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. 

Применение воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 

растворенного вещества. 

Свойства представителей важнейших классов неорганических соединений. Оксиды: 

состав, классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и 

химические свойства, получение и применение оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и 

нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. 

Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 

 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и  

химические свойства кислот.  Ряд активности металлов.  

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 

Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. 

Применение солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.  

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы 

очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, подтверждающие 

закон сохранения массы веществ. Сопоставление физико-химических свойств соединений с 

ковалентными и ионными связями. 

Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. Определение 

состава воздуха. Коллекция нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, горение 

водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха  и воды. 

 Анализ воды. Синтез воды. 

 Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щёлочи 

кислотой в присутствии индикатора. Физические свойства щелочных металлов. 

Взаимодействие оксидов натрия, магния, фосфора, серы с водой, исследование свойств 

полученных продуктов. Взаимодействие натрия и калия с водой. Физические свойства 

галогенов. Взаимодействие алюминия с хлором, бромом и йодом.  

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими 

свойствами. Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических 

явлений. Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакции. Разложение 

основного карбоната меди (II). Реакция замещения меди железом.  

Ознакомление с образцами оксидов. 

Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 

Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 

Практические работы 

 Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Ознакомление с лабораторным оборудованием. 

 Очистка загрязнённой поваренной соли. 



 Получение и свойства кислорода 

 Получение водорода и изучение его свойств. 

 Приготовление растворов солей с определённой массовой долей растворённого 

вещества. 

 Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

Расчетные задачи: 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление 

массовой доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей формулы 

вещества по массовым долям элементов. 

Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление массы 

растворённого вещества и воды для приготовления раствора определённой концентрации. 

Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества одного 

из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, 

содержащего определённую долю примесей. 

 

9 класс. 

Раздел 1. Многообразие химических реакций. 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы 

окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно -восстановительных 

реакций с помощью метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические 

реакции. Термохимические уравнения. Расчеты по термохимическим уравнениям.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химическтх 

реакций.      Первоначальное представление о катализе.  

 Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

 Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. 

Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая  диссоциация 

кислот, оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Степень 

диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. 

Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете представлений 

об электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реакций. Понятие о 

гидролизе солей. 

Демонстрации:  

Примеры экзо- и эндотермических реакций.  

Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотой. Взаимодействие 

гранулированного цинка и цинковой пыли с соляной кислотой.  

Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой разной концентрации при 

разных температурах. 

Горение угля в концентрированной азотной кислоте. 

Горение серы в расплавленной селитре. 

Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. 

Движение ионов в электрическом поле. 

Практические работы: 

Изучение влияния условий проведения химической реакции на её скорость.  

Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, солей и оснований как 

электролитов» 



Лабораторные опыты: 

Реакции обмена между растворами электролитов 

Расчетные задачи: Вычисления по термохимическим уравнениям реакций. 

 

Раздел 2. Многообразие веществ. 

 Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 

галогенов. Получение и применение галогенов.  Хлор. Физические и химические свойства 

хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение. Солянная 

кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, 

бромидов, иодидов. 

 Кислород и сера. Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли. Качественная реакция 

на сульфид-ионы.  Оксид серы (IV). Физические и химические свойства. Применение. 

Сернистая кислота и ее соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы (VI). 

Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. 

Качественная реакция на сульфат-ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения 

серной кислоты в промышленности. Применение серной кислоты.   

Азот и фосфор. Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, 

физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. 

Аммиак: физические и химические свойства, получение и применение. Соли аммония. 

Азотная кислота и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение 

азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения 

азотной кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли азотной кислоты 

и их применение. Азотные удобрения.  

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. 

Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. 

Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная 

кислота и ее соли. Качественные реакции на карбонат-ионы. Круговорот углерода в 

природе. Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.  

Металлы. Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева, строение их атомов.  

Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов. 

Химические свойства металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы металлов.   

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение их 

атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие соединения. Жесткость 

воды и способы ее устранения.  

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия.  

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома.  

Нахождение в природе. Физические и химические  свойства железа. Важнейшие 

соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). Качественные 

реакции на ионы. 

Демонстрации:  

Физические свойства галогенов. 



Получение хлороводорода и растворение его в воде. 

Аллотропные модификации серы. Образцы природных сульфидов и сульфатов.  

Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами  

природных нитратов, фосфатов 

Модели кристаллических решёток  алмаза и графита. Знакомство с образцами 

природных карбонатов и силикатов 

  Знакомство с образцами  важнейших соединений натрия, калия, природных 

соединений кальция, рудами железа,   соединениями алюминия.  Взаимодействие щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа  в кислороде и хлоре. 

Практические работы: 

Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 

Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

   Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

   Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Лабораторные опыты: 

Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений. 

  Качественные реакции  сульфид-, сульфит- и сульфат- ионов в растворе. 

Ознакомление с образцами серы и её природными соединениями. 

Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы. 

Качественная реакция на углекислый газ. 

Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с растворами солей. 

Ознакомление со свойствами и превращениями карбонатов и гидрокарбонатов. Получение 

гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. Качественные 

реакции на ионы Fe2+ и Fe3+ 

Расчетные задачи:  

Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма или количества вещества 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, 

содержащего определённую долю  примесей. 

 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ. 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод 

– основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических 

соединениях. 

Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан – простейшие 

представители предельных углеводородов. Структурные формулы углеводородов. 

Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические 

свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в природе 

предельных углеводородов. Применение метана.  

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. 

Этилен. Физические и химические свойства этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение ацетилена.  

 Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: 

одноатомные спирты, карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, 

аминокислоты, белки. Роль белков в организме.  



Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, 

полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид. 

Демонстрации: 

Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и обнаружение 

продуктов их горения. Качественная реакция на этилен. Получение этилена.  

Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. 

Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: растворимость 

в воде и органических растворителях. 

Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

  Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена, полипропилена, 

поливинилхлорида. 

Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые 

служат не только средством закрепления умений и навыков, но также и средством контроля 

за качеством их сформированности. 

 Часть программы, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

8 класс 

Тема урока Материалы по Вологодской 

области и Грязовецкому 

району 

Количест

во часов 

1. Предмет и задачи химии Химическая промышленность 

Вологодской обл. 

как 

компонент 

урока 

2. Понятие «вещество» в 

физике и химии. Физические и  

химические явления. 

Примеры физических и  

химических явлений в вашем  

доме 

как 

компонент 

урока 

3. Сущность химических  

реакций и признаки их  

протекания. 

Примеры химических реакций в 

вашем доме. 

как 

компонент 

урока 

4. Типы химических 

реакций 

Примеры химических реакций в 

повседневной жизни. 

как 

компонент 

урока 

5. Кислород- химический  

элемент и простое 

вещество. 

Воздух, которым мы дышим.  

Расчет числа молекул  

кислорода в кабинете химии  

во время урока. 

как 

компонент 

урока 

6. Озон – аллотропное 

соединение кислорода. 

Хорошо ли защищены  

грязовчане от вредного  

ультрафиолетового  

излучения. Решение задач. 

как 

компонент 

урока 

7. Воздух- смесь газов. Основные источники  

загрязнения атмосферы на 

территории Вологодской обл. и 

Грязовецкого р-на. 

как 

компонент 

урока 

8. Решение задач на 

основании газовых законов ( 

законы  

Составление задач  

практической направленности  

«Химия и природа Грязовца» 

как 

компонент 

урока 



Авогадро и Гей- Люссака) 

9. Вода. Изучение состава и свойств   

водопроводной воды в Грязовце. 

как 

компонент 

урока 

10. Вода. Изучение состава и свойств   

родниковой воды (родники пос.  

Юношеское). 

как 

компонент 

урока 

11. Растворы. Растворы в повседневной жизни. 

Применение растворов в вашей семье 

и в химических производствах 

Вологодской обл. 

как 

компонент 

урока 

12. Решение задач : 

способы  

выражения концентрации  

растворов 

Решение задач на  

приготовление растворов  

заданной концентрации с  

практической  

направленностью в быту и на  

дачном участке. 

как 

компонент 

урока 

13. Приготовление 

растворов 

Приготовление растворов в вашей 

семье. 

как 

компонент 

урока 

14. Химические свойства 

воды. 

Природоохранительное  

значение очистных  

сооружений и экологически  

чистых технологий в  

Грязовецком районе и  

Вологодской области. 

как 

компонент 

урока 

15. Оксиды, их свойства. Применение оксидов в 

промышленности Вологодской обл. 

Оксиды в вашем доме. 

как 

компонент 

урока 

16. Кислоты, их свойства. Применение кислот в 

промышленности Вологодской обл. 

Кислоты в вашем доме. 

как 

компонент 

урока 

17. Соли, их свойства. Применение солей на 

промышленных предприятиях и в 

сельском хозяйстве Вологодской обл. 

Соли в вашем доме. 

как 

компонент 

урока 

18. Важнейшие классы 

неорганических соединений 

Проект «Роль оксидов, оснований 

кислот и солей в вашей жизни» 

2 

 

Часть программы, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

9 класс. 

Тема урока Материалы по Вологодской 

области и Грязовецкому 

району 

Количест

во часов 

1. Тепловые эффекты 

химических реакций. 

Химическая промышленность 

Вологодской обл. и Грязовецкого 

района. 

как 

компонент 

урока 



2. Скорость химических 

реакций. 

Химическая промышленность 

Вологодской обл. и Грязовецкого 

района. 

как 

компонент 

урока 

3. Обратимые реакции. 

Химическое равновесие. 

Химическая промышленность 

Вологодской обл. и Грязовецкого 

района. 

как 

компонент 

урока 

4. Химические реакции в 

водных растворах. 

Применение растворов в быту и 

на дачном участке. 

как 

компоненты 

уроков (4) 

5. Галогены. Применение галогенов и их солей 

в быту. 

как 

компоненты 

уроков (3) 

6. Серная кислота и ее 

соли. 

Химическая промышленность 

Вологодской обл. 

как 

компонент 

урока 

7. Азотная кислота и ее 

соли. 

Химическая промышленность 

Вологодской обл. 

как 

компонент 

урока 

8. Фосфорная кислота и ее 

соли. 

Химическая промышленность 

Вологодской обл. 

как 

компонент 

урока 

9. Минеральные 

удобрения. 

Химическая промышленность 

Вологодской обл. 

как 

компонент 

урока 

10. Угольная кислота и ее 

соли. Угарный газ. 

Химическая промышленность 

Вологодской обл. 

как 

компонент 

урока 

11. Важнейшие соединения 

кальция. Жесткость воды. 

Применение фильтров в быту. как 

компонент 

урока 

12. Железо и его 

соединения. 

Химическая промышленность 

Вологодской обл. 

как 

компонент 

урока 

13. Первоначальные 

представления об органических 

веществах. 

Химическая промышленность 

Вологодской обл. 

как 

компонент 

урока 

14. Карбоновые кислоты и 

сложные эфиры. 

Применение карбоновых кислот и 

сложных эфиров в быту и при 

приготовлении пищи. 

как 

компонент 

урока 

 
2.2.15. Изобразительное искусство 

 

 5 класс   
Рисунок  

Рисование с натуры  
Изображение с натуры отдельных предметов и групп предметов (натюрморт). Учет 

особенностей конструктивного строения изображаемых предметов, основных 
закономерностей наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени. 

Соблюдение последовательности выполнения изображения.  



Наброски, зарисовки с натуры фигуры человека, животных. Приемы работы различными 
графическими и живописными материалами. Передача личных впечатлений средствами 

художественной выразительности.  
Примерные задания: 
а) рисование  с  натуры:  посуда,  утварь,  предметы  быта,  геометрические  тела,  

предметы 
спортивной атрибутики, цветы, фрукты, овощи, игрушечные машины, куклы и др., а 

также 

натюрморты с этими предметами; 
б) наброски, зарисовки фигуры человека, чучел птиц, зверей с передачей движения.   
Рисование на темы, по памяти и представлению  
Рисование по памяти и представлению отдельных предметов, растений, животных, 

людей, интерьера комнаты, пейзажа.  
Рисование на темы исторического прошлого нашей Родины, на темы современной жизни 

на основе наблюдений или по воображению.  
Иллюстрирование произведений устного народного творчества (русских народных 

сказок, загадок, былин). Иллюстрирование рассказов, стихотворений, отрывков из повестей и 
поэм. Законы композиции. Композиционный центр (прием изоляции, перенесение главного 
на второй план и т. п.). Особенности симметричной и асимметричной композиции. Передача 
с помощью композиционных средств состояния покоя или движения (статика и динамика в 

композиции). Соразмерность частей и элементов композиции, уравновешивание объемов 
(массы), тона и цвета. Цвет как важнейшее средство художественной выразительности в 
тематической композиции.  

Примерные задания: 
а) рисование по памяти и представлению: предметы быта, транспорт, растения, 

животные, 
люди, интерьер комнаты, пейзаж;  
б) рисование на темы: «Русские богатыри», «Русский народный праздник «Масленица», 

«Ледовое побоище», «Бородинское сражение», «Курская дуга», «Подвиг разведчика», «Битва 

под Сталинградом», «9 Мая — День Победы», «Уборка хлеба», «На космодроме», «Мы 
охраняем природу», «Зимние развлечения», «Ледоход», «Прилет птиц», «Ива (береза, вишня) 
цветет», «Летом в деревне», «Пейзаж с озером», «Морская гавань», «Роща в тумане», «В 
горах», «Дети во дворе», «Домик в саду», «Рыбаки на берегу», «Я делаю зарядку», «Юные 

футболисты», «На детской площадке», «Не нарушайте правила дорожного движения», «В 
зоопарке», «Ярмарка», «В лес за грибами», «Поливаем огород», «Гроза в  

поле»,  «Новогодний  карнавал»,  «Осенний  день»,  «Тихий  вечер»,  «Цирковая  

карусель», 
«Укротитель львов», «Русский танец», «Школьный хор» и др.; 
в) иллюстрирование произведений устного народного

 творчества: русские народные 
загадки, сказки «Царевна-лягушка», «Иван-царевич и Серый волк», «Иван — 

крестьянский 
сын  и  чудо-юдо», «Никита  Кожемяка»,

 «Сказка  про  Илью  Муромца»;  былины «Илья 

Муромец и Калин-царь», «Добрыня и Змей», «Вольга и Микула», «Три богатыря» 
(сборник 

былинных сказов); «Калевала» (карело-финский эпос), «Нарты» (эпос народов Северного 
Кавказа); «В тридевятом царстве-государстве», «Иван-богатырь» (чувашская сказка) и 

др.; 

г) иллюстрирование произведений классиков русской литературы: А. С. Пушкин «Руслан 
и 

Людмила» (отрывки из поэмы), П. П. Ершов «Конек-горбунок».  
Живопись   
Цвет как средство выразительности живописного образа. Свойства цвета. Собственный 

цвет предмета. Свет и цвет. Цветовой контраст. Цветовые отношения. Живописные 
материалы: акварель и гуашь, их отличия, особенности работы. Живописный натюрморт. 
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Использование цвета как важнейшего средства художественной выразительности в пейзаже. 

Различные живописные техники, применяемые в этюдах и набросках 

 
Композиция   
Понятие «композиция» в изобразительном искусстве. Особенности и этапы работы над 

тематической композицией. Основные законы и закономерности тематической композиции. 
Жанр изобразительного искусства — тема картины. Жанры: исторический, батальный и 
бытовой.  

Темы исторического прошлого нашей Родины. Героизм в произведениях художников. 
Темы современной жизни. Тема труда в произведениях художников. Образ праздника в 
картинах художников. Иллюстрирование литературных произведений.  

Архитектура. Скульптура  

Самобытность  древнерусской  архитектуры.  Изба,  ее  основные  элементы:  сруб,
 кровля,  

крыльцо. Декор избы. Архитектура древнего мира: египетские пирамиды, греческие 
храмы, римские постройки. Классицизм в архитектуре. Архитектурные направления: готика, 
барокко и др.  

Скульптура как летопись истории. Монументальная скульптура и архитектурная среда. 
Садово-парковая скульптура  

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (6 ч) 

Художественный язык декоративного искусства. Виды декоративно-прикладного искусства. 
Основные схемы и закономерности декоративной композиции. Цвет, тон, колорит, форма как 
изобразительные элементы декоративного обобщения. Эскизы декоративного оформления 
предметов быта на основе форм растительного и животного мира.  

Народное искусство. Народный мастер как носитель традиций, коллективного 

творческого и художественного опыта. Художественные промыслы России, эстетические 
идеалы и связь времен. Роспись по дереву: Хохлома, Городец, Северная Двина и Мезень. 
Керамика Гжели, Скопина, Опошни. Дымковские, каргопольские и филимоновские игрушки. 
Русская матрешка: история возникновения и современные промыслы. Сюжетно-декоративная 

народная роспись прялок как образец русского народного искусства. Декоративная 
композиция на основе художественных особенностей произведений народного искусства. 
Произведения художников современного декоративно-прикладного искусства.  

Виды дизайна: промышленный дизайн, дизайн среды, дизайн костюма, графический  
дизайн. Эскизное решение интерьеров школьных помещений (юбилей школы, праздники, 
памятные даты) как одно из направлений проектной графики. Художественное 
конструирование предметов оформления детского парка (фигурки для фонтанов в детском 
парке, предметы деревянной «сказочной» мебели).  

Примерные задания:  
а) выполнение эскиза и роспись бытового изделия — фигурные, «волшебные» сосуды; 

сосуд-зверь, сосуд-птица (возможны варианты на основе синтеза художественных приемов  

устного и изобразительного народного творчества);
 предметы деревянной«сказочной» 

мебели; 
б) выполнение эскиза декоративного украшения русской народной прялки; 
в) выполнение эскиза пятиместной матрешки по мотивам русских народных сказок; 

г) выполнение эскиза декоративного панно (для праздничной  сцены актового зала 
школы, 

украшения школьного интерьера) на темы «Русские богатыри», «Сказочный город», 
«Слава 

героям Отечества» и т. п.; 

д) выполнение эскиза фигур для фонтанов в детском парке.  
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас   
Понятие слова «музей». История возникновения художественных музеев. 

Художественные музеи мира: Лувр, Метрополитен-музей; музеи России: Оружейная палата, 
Кунсткамера, Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский 
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музей, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, галереи и 

музеи Вологодской области.  
Примерные темы бесед: 
— ведущие художественные музеи России и мира; 

— героическое прошлое нашей Родины в произведениях изобразительного искусства; 
— Великая Отечественная война в произведениях художников; 

— мирный труд людей в изобразительном искусстве; 
— образ праздника в произведениях художников;  
— виды изобразительного искусства: архитектура, скульптура, живопись, графика, 

декоративное-прикладное искусство, дизайн;  
— жанры изобразительного искусства: исторический, батальный, бытовой; 

— русская сказка в произведениях художников; 
— художественный язык народного искусства; 
— самобытность древнерусской архитектуры; 

— искусство народов России; 
— роль дизайна в организации предметно-пространственной среды. 

 
6 класс  

Рисунок  

Рисование с натуры  
Выразительные возможности линейного и тонового рисунка. Приемы передачи 

освещенности в линейном рисунке. Свет и тень в рисунке. Изображение объема предметов. 
Рисование отдельных предметов быта, школьного обихода, предметов декоративного 

искусства и их групп (натюрмортов) с использованием правил перспективы, светотени, 
законов цветоведения, живописной грамоты, композиции. Тоновые отношения в рисунке 
натюрморта. Метод обобщения в линейном и тоновом рисунке.  

Рисование фигуры человека, животных. Передача в рисунках гармонии цветовых 

отношений средствами цвета. Художественно-образное восприятие формы предметов. 
Передача в рисунках эмоционально-эстетического отношения к изображаемым объектам и 
чувства восхищения красотой их формы, пропорций, очертаний, цветовой окраски.   

Примерные задания:  
а) натурное рисование с передачей перспективного сокращения формы и объема 

отдельных предметов: этюдника, гипсового орнамента типа пальметты, скрипки, бубна, 
рубанка, кувшина, чайника, чашки с блюдцем, подноса, веток калины, шиповника, рябины, 
жасмина, цветов в вазах, комнатных цветов в горшках, овощей, фруктов, натюрмортов с 
ними; б) рисование с натуры фигуры человека, зверей, птиц в статичных позах и  в движении;  

в) выполнение набросков разнообразных объектов действительности, фигуры человека, 
зверей, птиц, цветов, веток деревьев, кустарников, овощей, фруктов, технических деталей; г) 
выполнение графических и живописных упражнений.  

Живопись. Композиция  

Рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по воображению. 

Иллюстрирование литературных произведений (с предварительным выполнением набросков  
и зарисовок с натуры по заданию учителя). Изображение пейзажа по литературному 

описанию.  
Раскрытие в рисунке действия, выразительная передача в сюжете характерного, 

главного, передача эмоционально-эстетического отношения к изображаемому мотиву. 
Законы перспективы, композиции, конструктивное строение предметов в тематических 

рисунках. Цвет как средство передачи настроения, переживаний, вызываемых 
изображаемыми объектами и сюжетами. Осознание прекрасного в объектах и явлениях 
действительности.  

Передача движения в рисунке (движения из картинной плоскости на зрителя, движения в 
глубь плоскости, движения по диагонали, по кругу, передача ритма и плановости в 
изображении).  

Примерные задания:  



а) рисование по памяти и представлению: ветки деревьев, предметы быта, люди, 

животные, пейзаж; б) рисование на темы: «В школьном кружке», «Игра в теннис», «На 
спортивных 

соревнованиях», «Архитектурные памятники нашего края», «Подвиги русских 
богатырей», «Я иду по Москве», «Наша улица», «Древний город», «Город будущего», 
«Весеннее половодье», «Порыв ветра», «Лесные дали», «Пейзаж в тумане», «После дождя», 
«Пейзаж, освещенный ярким солнцем», «Хмурый день», «Сирень цветет», «Березовая роща», 

«Тучи над городом», «Рассвет на реке», «Путешествие по родному краю», «Ночной город», 
«Пора сенокоса», «Раздолье», «Туристский поход», «Девочка с кошкой», «В горах», «Море у 
скалистых берегов», «Соревнования яхтсменов», «Велосипедисты», «Завтрак на траве», 

«Наша школа», «Мы бегаем», «Праздничный концерт», «Веселый танец», «Снежный 
городок», «В детском саду», «Путешествие в Африку», «Экспедиция в Антарктиду», 
«Старинные корабли», «Прогулка мамы с коляской», «Овощной базар», «В магазине 

игрушек», «Купание в реке», «Площадка молодняка в зоопарке»; 
в) иллюстрирование литературных произведений: русские народные сказки «Марья-

царевна», «Елена Премудрая», «Василиса Прекрасная»; былины «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», «Святогор и Илья Муромец», «Садко»; А. С. Пушкин «Сказка о золотом 
петушке», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», П. П. Бажов «Серебряное 
копытце», «Огневушка-поскакушка», «Каменный цветок», К. Булычев «Непоседа», Ю. 

Олеша «Три толстяка», М. М. Пришвин «Кладовая солнца», «Родные картины»; 
стихотворения русских поэтов-классиков XIX в. Н. А. Некрасова, А. Кольцова, А. Н. 
Майкова, И. З. Сурикова и др.; произведения зарубежных писателей Р. Стивенсона (перевод 

С. Маршака) «Вересковый мед», Р. Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по себе», X. К. 
Андерсена «Дикие лебеди», «Русалочка», «Огниво» и др.  

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн 

Народное декоративно-прикладное искусство как специфический тип народного 
творчества  

в системе культуры. Взаимосвязь национального и интернационального, 
взаимообогащение культур разных народов. Функциональность, конструктивность и красота 
изделий народного декоративно-прикладного искусства.  

Народное и современное в декоративно-прикладном искусстве. Становление 
профессионального художественного ремесла. Области декоративного искусства: 
монументально-декоративная, декоративно-оформительская. Принципы и приемы 

воплощения художественного образа в декоративно-прикладном искусстве. Основы 
декоративной композиции, ее закономерности. Орнаментальная композиция.   

Декоративное оформление предметов быта на основе обобщения форм растительного и 
животного мира. Понятие ансамблевости: гармония и соподчинение предметов домашнего 
обихода в интерьере крестьянской избы, украшение интерьеров современных общественных 

сооружений. Художественно-содержательный анализ произведений декоративно-
прикладного искусства. 

Дизайн. Формообразование предметов. Дизайн печатной продукции. Графические 
разработки эскизов печатной продукции: открытки, плакаты, обложки книг, упаковка 
предметов. Согласование изобразительных и шрифтовых элементов композиции. 
Изобразительные и шрифтовые элементы в открытке, плакате, обложке книги. Особенности 

композиции и цветового решения.  
Книга как синтез искусств. Внешние элементы книги: книжный блок, обложка, форзац, 

суперобложка и др.; внутренние элементы: титульный лист, текст, иллюстрации. Единство 
образности графических элементов и литературного текста (обложка, титульный лист, 
заставка, концовка).  

Геральдика. История появления гербов, их символическое толкование. Использование 
геральдических правил в изображении герба.  

Примерные задания: 
а) выполнение эскизов орнаментов;  
б) выполнение эскизов художественных изделий по мотивам русских народных 

промыслов; 
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в) выполнение  эскизов  костюмов  по  мотивам  национальных  костюмов  разных  

народов 
России; 

г) выполнение эскиза декоративно-прикладного изделия (предмета быта, мебели и т. д.) с 
декором; 
д) декоративная стилизация растения, животного, создание декоративной композиции; 

е) выполнение эскизов печатной продукции (открытка, приглашение,
 плакат и др.), 

согласование изобразительных и шрифтовых элементов композиции; 
ж) выполнение  эскизов  обложки,  концовки,  заставки  и  других  элементов  

графического 

оформления книг; 
з) выполнение эскиза личного или фамильного герба; 

и) выполнение эскизов игрушек с элементами  движения на тему русских сказок, былин, 
басен, любимых героев; 
к) выполнение эскизов приглашения, поздравительной открытки

 ветеранам Великой 
Отечественной войны и ветеранам труда;  
л) выполнение эскизов оформления альбома, посвященного итогам походов по родному 

краю (заставки, буквицы, концовки, эмблемы городов и т. п.).  
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас  

Примерные темы бесед:  
— картины русской жизни в произведениях художников XIX в., в творчестве 

передвижников;  
— значительные события русской истории в произведениях В. И. Сурикова, В. М. 

Васнецова и других замечательных русских художников;  
— образы русского фольклора в творчестве В. М. Васнецова и М. Врубеля; 
— красота пейзажа в русской живописи; 
— натюрморт в русской и советской живописи; 

— скульптура Древнего мира; 
— деревянное зодчество в Вологде; 

— Кремль в Вологде;  
— отечественные музеи и галереи: Вологодская картинная галерея, Музей вологодского 

кружева.  
7 класс ( 

Рисунок   
Трехмерное восприятие картины мира. Законы линейной перспективы. Перспектива 

прямоугольника и круга. Обратная перспектива в средневековом изобразительном искусстве. 
Явление световой перспективы. Построение вспомогательных формообразующих частей. 
Теория теней. Светотеневые характеристики предметов. Длина и  направление падающих 
теней. Изменение восприятия объемной формы. Пограничный контраст в условиях 

естественного и искусственного освещения. 
Передача в рисунках конструкции, пропорций, пространственного расположения, 

перспективного сокращения, объема, тональных отношений изображаемых объектов, а также 
художественной образности предметов. Цвет как средство выражения переживания от 

встречи с прекрасным. Живописные отношения и пространство в натюрморте. Особенности 
изображения предметов первого и второго плана. Световая и цветовая перспектива в 
пейзаже. Особенности выполнения рисунка мягкими художественными материалами (уголь, 
сангина).  

Изображение с натуры предметов быта, природы, гипсовых моделей орнаментов, 
деталей архитектуры, натюрмортов, развитие умения видеть их красоту. Особенности 
построения предметов сложной формы. Изображение головы человека: пропорции, 
характерные черты, мимика. Наброски и зарисовки фигуры человека. Особенности работы 
художника над образом изображаемого человека.  

Примерные задания:  



а) рисование  с  натуры  отдельных  предметов  быта  (кувшин,  кофейник,  ваза),  орудий  

и 
предметов труда, техники (приборы, столярные и слесарные инструменты, модели 

машин, 
игрушки и др.), гипсовые модели орнаментов, архитектурных деталей; 
б) выполнение натюрмортов, составленных из предметов быта, школьных 

принадлежностей, 
искусства,  техники,  спорта,  природы  (например,  гипсовый  орнамент  и  ваза  с  

цветами, 
этюдник; ваза и яблоки на фоне драпировки); 
в) изображение головы и фигуры человека; 

г) выполнение графических и живописных упражнений. 
 
Живопись и композиция   
Рисование на темы современности на основе наблюдений или по воображению. 

Иллюстрирование литературных произведений (с предварительным выполнением набросков   
и зарисовок с натуры по заданию учителя). Выразительное изображение действия, 

сюжета, персонажей, передача художественными средствами своего отношения к 
изображаемому. Композиционные закономерности (подчинение второстепенного главному, 

равновесие частей рисунка по массе, единство графических, тоновых и цветовых отношений 
и т. п.). Многофигурная композиция в закрытом и открытом пространстве. Сравнительная 
характеристика двух героев изобразительными средствами (контрасты большого и 
маленького, красивого и уродливого, динамичного и неподвижного, светлого и темного, 

теплого и холодного и т. п.).  
Условности передачи пространства в книжной иллюстрации. Создание художественного 

образа. Творчество ведущих художников-иллюстраторов.  
Примерные задания:  
а) рисование по памяти и представлению: предметы быта, пейзаж, зарисовки деталей 

архитектуры, зарисовки головы и фигуры человека; б) рисование на темы: «Путешествие по 
железной дороге», «Сказ об Урале», «Осень в  

средней полосе России», «Природа Средней Азии», «На далеком Севере», «Наш край», 

«Ритмы города», «Трудовые будни», «На заводе», «В кузнице», «Будни почтальона», «На 
птицеферме», «У колодца», «Наши новостройки», «Шахтерский поселок», «Животные 
нашего края», «В метро», «Транспорт будущего», «Юные художники на этюдах», «Речная 

прохлада», «Сосновый бор на закате», «Розовый рассвет», «Лунная ночь», «Лесное озеро», 
«Морские просторы», «Современный морской флот», «Защита окружающей среды», «Наш 
двор», «Вид из окна», «Дружная семья», «Чаепитие», «Пробуждение», «Дельтапланеристы», 
«По местам боевой славы», «Старый солдат», «Народный праздник», «В ритме национальных 

мелодий», «Если бы я был волшебником», «Мы в театре», «В мире литературных героев», 
«Покорение космоса» и др.; в) иллюстрирование литературных произведений: М. Горький 
«Детство» (избранные главы),  

Б. Н. Полевой «Повесть о настоящем человеке», В. П. Катаев «Сын полка», А. Грин 
«Алые паруса», М. Сервантес «Дон Кихот», Ж. Верн «Пятнадцатилетний капитан», 
«Таинственный остров», «Дети капитана Гранта», А. Дюма «Три мушкетера», Д. Дефо 
«Робинзон Крузо», Р. Джованьоли «Спартак», Ф. Купер «Последний из могикан», 
«Следопыт», «Зверобой», 

Э. Распе «Приключения барона Мюнхгаузена»; «Легенды и мифы Древней Греции» и 
др.; сказки зарубежных писателей по выбору. 

 
Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн   
Флористический дизайн. Европейское искусство оформления букетов и японское 

искусство икебаны: стили и основные художественные приемы.  
Интерьеры общественных и жилых зданий. Рукотворная красота, созданная 

архитекторами, дизайнерами, художниками. Красота монументальной декоративной 

живописи — мозаики, фрески, витражи. Задачи и принципы монументального искусства. 
Качества монументального искусства: строгие обобщенные формы, соразмерная содержанию 
динамика, долговечность используемых материалов.  
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Древнейшие украшения интерьеров — настенные росписи. Фреска — одна из техник 
стенных росписей. Техника мозаики, история возникновения и развития. Античная, 

византийская, современная мозаики.  
Средневековый витраж. Витражные окна романского и готического стилей. Витражные 

геральдические композиции. Современное витражное искусство. Витражи станций 
московского метро. Искусство изготовления декоративных тканей: гобелен, батик.   

Примерные задания: 
а) выполнение эскизов росписи для интерьера классной комнаты; 

б) выполнение эскизов архитектурных деталей и фрагментов зданий; 
в) выполнение эскизов витражей, панно, мозаик; 

г) выполнение творческих работ в технике гобелен, батик. 
Проекты: 
а) «Аранжировка цветов»: 

— презентация, посвященная одному из стилей аранжировки цветов;  
— цветочная композиция, сделанная с учетом правил аранжировки (искусства 

икебаны); б) «Монументальная живопись»:  
— презентация о творчестве мексиканских художников-монументалистов; 
— презентация о сюжетах и художественных достоинствах фресок из русских храмов; 

— презентация о современном искусстве мозаики и др.  
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас   
Музеи как объекты научного исследования. Художественные музеи как достижение 

человеческой цивилизации, как возможность хранить и делать доступными людям 

уникальные творения искусства. Классификация художественных музеев. Знаменитые 
художественные музеи мира и России.  

Примерные темы бесед:  
— музеи мира и России; 
— изобразительное искусство зарубежных стран — сокровище мировой культуры;  
— произведения искусства родного края; местные традиции в изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве. 
 

2.2.16. Музыка 

Содержание в 5 классе  раскрывается в учебных темах каждого полугодия; 

 

            Тема первого полугодия «Музыка и литература» 16часов. 

развивается через раскрытие таких важных тем, как определение интонационного 

сходства и различия музыки и литературы, выяснение общности и специфики жанров и 

выразительных средств музыки и литературы.  

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается в основном на образцах вокальной 

музыки и музыкально-театральных жанров. 

 

Тема второго полугодия «Музыка и  изобразительное искусство»18 часов 

 

строится на выявлении многосторонних связей между музыкой и изобразительным 

искусством, усвоение темы направлено на формирование умений: представлять 

зрительный (живописный) образ музыки, интонационно представлять (слышать) 

художественные образы. 

 

Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи 

начальной школы и направлено на расширение художественного кругозора учащихся, 

тем самым углубляя восприятие, познание музыки.  

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему 

остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка 

религиозной традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства 



формируют у учащихся национальное самосознание, бережное отношение к родным 

истокам, к традициям своего народа, понимание значимости своей культуры в 

художественной картине мира. 

 

 Национально-региональный Компонент: 

 

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является 

обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края.  

 Формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим  

истокам. 

 

Поэтому в содержание рабочей программы введен региональный компонент в 

следующих темах: «Вокальная музыка. Музыкальный фольклор народов севера», « 

Фольклор в музыке русских композиторов», «Вторая жизнь песни. Музыкальное прошлое 

родного края. Живительный родник творчества», «Всю жизнь несу я музыку в душе. 

Песни на стихи Н.Рубцова», 

 

в Второе путешествие в музыкальный театр. В. Гаврилин», «Мир композитора. 

В.Гаврилин – творчество земляка», «Музыка Вологодских композиторов – детям. Песни 

И. Белкова», « Застывшая музыка. Вологодские кружева. Песни о Вологде», « 

«Музыкальная жизнь родного города». 

 

Этот музыкальный материал знакомит учащихся с музыкальными традициями 

русского севера: песнями, праздниками и обычаями народов родного края, 

известными композиторами, народными коллективами и исполнителями. 

 

При этом учтено, что этот учебный материал не входит в обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ и отнесен к элементам 

дополнительного (необязательного) содержания. 

5 класс 

 

Тема урока  

 

Материалы, представляющие 

вариативную часть  

Всего 

часов 

1 четверть.  

Вокальная музыка  

«Россия, Россия нет 

слова красивей»  

«Вся Россия просится в 

песню». 

Музыкальный фольклор народов 

Севера. 

1 

Фольклор в музыке 

русских композиторов  

«Что за прелесть эти 

сказки…» 

Особенности восприятия фольклора 

земли вологодской  

 

1 

2 четверть.  

«Всю жизнь мою несу 

родину в душе…» Хоровая 

симфония «Перезвоны» 

В.А.Гаврилина. Звучащие 

Русский композитор Валерий Гаврилин 

(1939–1999) - один из прославленных 

сыновей земли Вологодской  

 

1 



картины. 

Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах. 

Музыка Вологодских композиторов – 

детям. 

 Песни И. Белкова(Вологодский 

композитор) 

1 

Застывшая музыка. Вологодские кружева. Песни о Вологде. 1 

Мир композитора Музыкальная жизнь родного города 1 

 

 

1. В рабочей программе рассматриваются разнообразные явления музыкального 

искусства в их взаимодействии с художественными образами других искусств — 

литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, 

архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, оперетты, 

мюзикла, рок-оперы), кино. 

 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и 

«Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма 

условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его 

рассмотрение в содружестве муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника.  

 

Тема 1 полугодия: “Музыка и литература” (16 часов) 

 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это, 

прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), 

а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь 

народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов.  

 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или 

легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный 

театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств 

музыки и литературы. 

 

Тема 2 полугодия: “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов)  

 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством.  

 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – 

наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как 



опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в 

храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный 

(живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в 

своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного 

содержания образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные 

характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в 

изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в 

музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в 

искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая 

мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты 

Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

 

              Содержание  учебного предмета  «Музыка» 

                                                    6 класс 

 

тема I полугодия: 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки»  

16 часов 

 

« Удивительный мир музыкальных образов» 

 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 

развития в вокальной музыке и инструментальной музыке. 

 

Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. 

Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных чувств в 

лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе.  

 

 Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный  русский романс. Богатство 

музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в вокальной 

музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. 

 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 

Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея 

Отечественная музыкальная культура 19 века: 

 формирование русской классической школы - 

М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации. 

 

Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития 

музыкального образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских 

трактовок.   

 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической 

школы – С.В.Рахманинов. 



 

Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические особенности 

музыкального языка С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Музыкальный образ и мастерство исполнителя: Ф.И.Шаляпин. 

 

Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности 

голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 

 

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Народное музыкальное 

творчество. Основные жанры русской народной музыки (обрядовые песни). Народные истоки 

русской профессиональной музыки. 

 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда 

свадьбы 

- операх русских композиторов (на примере одной из опер по выбору учителя).  

 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. Творчество 

выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выдающи хся русских и 

зарубежных исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы 

песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. Баллада 

«Лесной царь». 

 

Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов. 

 

 

 Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: 

знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси. 

 

 

Распев как основа русской духовной музыки. Жанр хорового концерта. Полифоническое 

изложение материала. «Фрески Софии Киевской». 

 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

 

Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной 

трактовки. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр 

молитвы в музыке отечественных композиторов. «Перезвоны» Молитва. 

 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы.Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным 

творчеством. 

 Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. 

 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно 

живое искусство, возвышающее душу человека). 



 

Образы духовной музыки Западной Европы. Полифония. Фуга. Хорал. 

 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно 

живое искусство, возвышающее душу человека). 

 

Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные возможности 

органа. Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 2- частный цикл: 

токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С.Баха. 

 

Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 

 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), особенности трактовки 

драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной 

музыки. Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-

инструментальных жанров кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип 

изложения музыкального материала. Контраст музыкальных образов. 

 

 Авторская музыка: прошлое и настоящее.  

 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства: бардовская песня . 

 

Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. 

Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. История становления авторской 

песни. Жанр сатирической песни.  

 

 

Тема  II полугодия: 

 «Мир образов камерной и симфонической музыки» 18 часов. 

 

Джаз – искусство 20 века. 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства: джаз - Взаимодействие легкой и серьезной музыки. 

Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл,блюз). Импровизационность джазовой музыки. 

Джазовые обработки.  

 Вечные темы искусства и жизни. Особенности трактовки драматической и лирической 

сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. 

 

Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Характерные черты 

музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 

 

Образы камерной музыки. Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров 

светской музыки: камерная инструментальная. 

Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как 

основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития 



в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности жанра инструментальной 

баллады. 

 

Инструментальная баллада.   Ночной пейзаж. 

 

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная – инструментальная баллада.Сравнительная характеристика особенностей 

восприятия мира композиторами. 

 

Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и 

драматических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и построения 

музыки. Контраст как основной принцип развития в балладеРасширение представлений о 

жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа  

 Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». 

 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка  

в синтезе с храмовым искусством. Новый круг образов, отражающих чувства и настроения 

человека, его жизнь в многообразных проявлениях. Зарождение и развитие жанра 

инструментального концерта. Разновидности и структура концерта. Инструментальный 

концерт эпохи барокко. Программная музыка. Выразительность и изобразительность музыки. 

 Образ-пейзаж «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» 

Картинная галерея. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 

 

.Выразительность и изобразительность  в  музыке. Контраст  образных  сфер.  

Моделирование  ситуации восприятия не программного произведения. Выразительные 

возможности электромузыкального инструмента. 

 Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. 

 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого и современности: 

Г.Свиридов. 

 

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического 

оркестра в раскрытии образов литературного произведения. Стилистические особенности 

музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в 

программной музыке. 

 

Симфоническое развитие музкальных образов. «В печали весел, а в веселье 

печален». Связь времен. 

 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной музыки. 

 

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности 

музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского. Сходство и различие как основные 

принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. Различные виды 

контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых состояний. 

Интерпретация и обработка классической музыки. 



 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в западноевропейской музыке. 

Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. 

Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

 

 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития 

(контраст, конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической и театральной музыке. 

 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной 

музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

 Мир музыкального театра. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального 

искусства: мюзикл, рок-опера. 

 

Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных 

жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, 

музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных 

сопоставлений как один из сильнейших драматургических приемов. 

 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. Взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, сценического 

действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки.  

 Образы киномузыки. Обобщающий урок. 

 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. Творчество 

отечественных композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. 

 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, 

изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

 

Слушание музыкальных фрагментов. Игра  «Угадай мелодию».  

Национально-региональный Компонент: 

 

Тема урока Материалы, 

представляющие вариативную 

часть 

Всего часов 

Образы романсов и песен 

русских композиторов.  

Творчество песен 

вологодских композиторов.  

1 

1 



Образы русской 

народной и духовной музыки. 

Народное творчество 

Вологодчины.  

Образы русской 

народной и духовной музыки  

 

Авторская песня: 

прошлое и настоящее  

Творчество 

В.А.Гаврилина.  

 

Творчество вологодских 

авторов-исполнителей детям. 

Музыка И Белкова 

1 

 

1 

 

 

 

 

Содержание программы предмета «Музыка» 7 класс (34 ч) 

 

Тема 1 полугодия: « Особенности драматургии сценической музыки » 16 часов. 

 

 

Первое полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической 

музыки. Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван  Сусанин» М.И.Глинки, «Князь 

Игорь» А.П.Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку Игореве» 

 

В балете Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с 

современной трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, а также рок-опера 

«Иисус Христос –суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драматическим спектаклям. 

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве 

своего времени. Учащиеся должны понять, что эта музыка, к которой надо идти, в отличие от 

так называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идёт к нам.  

 Классика и современность. Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», 

классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической 

музыки прошлого. Классика это тот опыт, который донесли до нас великие мыслители -

художники прошлого. Произведения искусства всегда передают отношение автора к жизни.  

 Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что 

встреча с выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением к 

духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» ( 

эпохи, национальный, индивидуальный). 

 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин - новая эпоха в русской музыке. 

Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля . 

 

Расширение и углубление знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его 

драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных 

интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств 

в опере. 

 

 «Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария Князя Игоря. Портрет половцев. 

Плач Ярославны».  

 



Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов 

драматургического развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками её 

героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с героическими образами 

русской истории. 

 

«В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». Вступление. Стон 

Русской земли. Первая битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва.  

 

Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, 

раскрыть особенности драматургического развития образов на основе контраста, 

сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете: классические и характерные 

танцы, действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Основа драматургического 

развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. Значение синтеза 

различных искусств  в балете. 

 

Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о полку 

Игореве» в жанре балета; анализ основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; 

сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина «Князь Игорь».  

 В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая американская 

национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля . 

 

Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов 

(Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей 

драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров 

джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный 

анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван 

Сусанин» (две народные драмы). 

 

 «Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе 

и Эскамильо ». 

 

Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных 

эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен.  

 «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Раскрыть 

особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического способа 

прочтения литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе; выяснение вопроса о 

современности, затронутой в музыке темы любви и свободы. Сопоставление фрагментов 

оперы и балета, проследить трансформацию тем главных герое в балете. Драматургическая 

кульминация балета, проблема типов музыкальной драматургии.  

 « Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости».  

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени». 

Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами  духовной музыки,

 познакомить с вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных 

композиторов (на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» 

С.В.Рахманинова.  Понимание  того,  насколько  интерпретации  современных  исполнителей  

отвечают замыслам авторов, в чём их  достоинство, а в чём – недостатки в воплощении 

музыкального образа. 

 «Рок - опера Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. Главные 

образы.  



 

Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в 

жанре оперы; драматургия развития и музыкальный язык основных образов рок-оперы. 

Приёмы драматургического развития в опере (повтор, контраст, вариационность).Средства 

драматургического развития музыкальных образов. 

 

 «Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» .«Гоголь-сюита». Из 

музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты. Музыканты – извечные 

маги…».  

 

Изучение особенностей музыки к драматическим спектаклям; актуализация жизненно-

музыкальных впечатлений учащихся о роли в сценическом действии; выявление 

контрастности образных сфер театральной музыки; закрепление знаний о взаимодействии 

музыки и литературы; понимание выразительности музыкальных характеристик главных 

героев спектакля или его сюжетных линий. 

 

 

Тема  II полугодия: « Мир образов камерной и симфонической музыки» 

- 18 часов 

 

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-

сценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным 

раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической 

музыки 

 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого 

произведения и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения 

музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, 

варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов.  

 

 «Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два направления музыкальной 

культуры: духовная и светская музыка.  

 

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия 

музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов 

развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. 

 

 

Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии 

произведений разных жанров духовной и светской музыки.  «Камерная инструментальная 

музыка. Этюд ,транскрипция».  

 

Особенности развития музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи 

романтизма); знакомство с мастерством знаменитых пианистов Европы  – Ф.Листа ; 

 «Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном 

стиле А. Шнитке».  

 

Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные черты 

стиля композиторов; «полистилистика». 



 

 

Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»;особенности сонатной 

формы: экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве великих композиторов: 

Л.ван Бетховена, В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 

 

«Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й.Гайдна. Симфония 

№40 В.-А.Моцарта». 

 

Знакомство с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро» на 

основе драматургического развития музыкальных образов и представление о жанре 

симфонии как романе в звуках; расширение представлений учащихся об ассоциативно-

образных связях музыки с другими видами искусства. 

 

 Симфоническая музыка. Симфония №103(с тремоло литавр)Й.Гайдна. Симфония №40 

В.Моцарта .Симфония №1( «Классическая») С.Прокофьева. Симфония №5 Л.Бетховена, 

Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1 В.Калинникова. Картинная 

галерея. Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича».  

 

Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму 

музыкального произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. Ощутить 

современность художественных произведений, посвящённых судьбоносным событиям 

истории страны понять способы создания художественного образа и драматургию его 

развёртывания в контрастном сопоставлении отдельных тем и частей симфонии; сравнить с 

драматургией музыкально-сценических произведений (оперой Бородина и балетом Тищенко, 

созданными на основе «Слова о полку Игореве»). «Симфоническая картина «Празднества» 

К.Дебюсси».  

 

 

Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать 

музыкально-слуховые представления о музыке К.Дебюсси; анализ приёмов 

драматургического развития в симфонической картине «Празднества», сравнить 

музыкальный язык «Празднеств» с другими сочинениями на тему праздника.  

 

 «Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна».  

 

Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их образный 

строй; дать информацию об истории создания жанра концерта; определить содержание, 

эмоциональный строй и национальный колорит «Концерта для скрипки и фортепиано» 

А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра, особенности развития образов.  

 «Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина».Закрепить представления о жанре рапсодии, 

симфоджазе, приёмах драматургического развития на примере сочинения Дж.Гершвина.  

«Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 

 Пусть музыка звучит!».  

 

Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и 

исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления учащихся о 

выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; познакомить 

их с известными исполнителями музыки народной традиции. Презентации 



исследовательских проектов учащихся. Обобщение фактических знаний учащихся, 

применение и приобретение новых знаний путём самообразования. 

 

 2.2.17.Технология 

Мальчики: 

«Индустриальные технологии» 

 

В области индустриальных технологий главными целями образования являются: 

1. Формирование целостного представления о техносфере, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности. 

2. Приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими 

объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности. 

3. Формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для деятельности в сфере 

промышленного производства. 

Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются 

упражнения, лабораторно-практические и практические работы, выполнение творческих 

проектов. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по 

материаловедению и машиноведению. Все практические работы направлены на освоение 

различных технологий обработки материалов, выполнение графических и расчётных 

операций, освоение строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-технических, 

электромонтажных работ и выполнение проектов. 

Раздел «Технология обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технология ручной обработки древесины и древесных материалов 

 

5 класс 

 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 

Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятие «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа).  

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. 

Разметка заготовок  из древесины. Виды контрольно-измерительных инструментов, 

применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для 

ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм 

ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 

Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и 

древесных материалов. 



Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины.  

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами 

при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная 

отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 

безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования. Уборка рабочего места. 

6 класс 

 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины 

и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей.  

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера 

(ПК) для подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль 

качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и 

их устранение. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природных 

пороков древесины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков в накладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка изделия по технологической документации. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

 

7 класс 

 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. 

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации.  

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 



Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры 

детали. Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Выдалбливание проушин и гнёзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные 

приёмы работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и 

изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины.  

Настройка рубанка, Доводка лезвия ножа рубанка. 

Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 

Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление 

с рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и 

зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

 

Тема 2. Технология машинной обработки древесины и древесных материалов 

 

6 класс 

 

Теоретические сведения.  Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на 

токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей.  

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины 

и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 

материалов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарного 

станка для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных 

работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном  станке. 

Уборка рабочего места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и 

зачистка готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для 

обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при 

выполнении токарных работ. 

7 класс 

 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для 

деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков.  



Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 

качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных 

материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и 

технологических карт для деталей из древесины, изготавливаемых на токарном станке.  

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 

инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями.  

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными 

приёмами работы при выполнении различных токарных работ. Соблюдение правил 

безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

 

Тема 3. Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов 

 

5 класс 

 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и 

цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки 

отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с 

производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов, Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 

металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения.  

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные 

сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, 

зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 

оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.  

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 



Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка 

рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с  помощью 

ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки.  

Разметка заготовок из тонколистового, металла, проволоки, пластмассы. Обработка 

навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.  

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий.  

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.  

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.  

 

6 класс 

 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных 

и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили 

сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение ПК для разработки графической 

документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технология изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, 

рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. 

Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок 

напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и 

ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий.  

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и 

сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов.  

Ознакомление с видами сортового проката. 



Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей из 

сортового проката.  

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой, рубка металла в тисках и на 

плите. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с 

напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

 

7 класс 

 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация 

сталей. Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, 

плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой 

материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической 

обработкой стали. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания 

резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 

Тема 4. Технология машинной обработки металлов и искусственных материалов 

 

5 класс 

 

Теоретические сведения.  Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 

механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы 

на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. 

Правила безопасного труда на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 

машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 

инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах. 

 

 

6 класс 



 

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 

механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей.  

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными 

частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями 

(шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами 

для выполнения слесарных работ. 

 

7 класс 

 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение. 

Приёмы подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и 

приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и 

особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. 

Правила безопасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки 

и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке.  

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных 

станков. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством 

школьного токарно-винторезного станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при 

токарной обработке. 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально-фрезерного станка. 

Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. 

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. 

Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, 

получаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации.  

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и 

фрезерном станках по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 

Тема 5. Технология художественно-прикладной обработки материалов. 



 

5 класс 

 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты т приспособления для выпиливания. Организация 

рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания по дереву. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила 

безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 

древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определения требований к 

создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. 

 

6 класс 

 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 

древесины.  

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технология 

выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. 

Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учётом 

назначения и эстетических свойств. Выбор материала и заготовок для резьбы по дереву. 

Освоение приёмов выполнения основных операций ручными инструментами. 

Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

 

7 класс 

 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, 

интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и 

инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, 

применяемые инструменты, технология выполнения. 



Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для 

тиснения. Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы.  

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из 

металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла 

(просечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. 

Технология чеканки; разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос 

изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из 

шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка.  

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью 

или врезанным металлическим контуром). 

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, 

подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. 

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение 

последовательности изготовления изделия. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка 

заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. 

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка 

заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, 

зачистка, отделка. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды, обуви и ухода за ними 

 

5 класс 

 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 

помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, 

кухня. Назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней, Средства для ухода за стенами, раковиной, посудой, 

кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в 

быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технология ухода за 

обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта 

одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен 

с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены.  

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 



6 класс 

 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления 

настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала 

стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных 

предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка 

крепёжных деталей. 

 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 

 

5 класс 

 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, 

экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в 

помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов 

размещения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 

8 класс 

 

 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде) 

Изучение конструкций водопроводных смесителей. 

 

Тема 3. Бюджет семьи 

 

8 класс 

 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская 

корзина одного человека  и семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей.  



Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги 

для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения 

и рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов 

семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации 

расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 

покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей.  

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ 

 

6 класс 

 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы 

для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. 

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого количества 

рулонов обоев. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных 

штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, 

шлифовка. 

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов 

обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка образцов 

обоев (на лабораторном стенде). 

7 класс 

 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы 

для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных 

работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение 

трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен 

и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам.  

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии малярных 

работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам и 

образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-либо рисунка на поверхность стены. 

Выполнение ремонтных малярных работ в школьных мастерских под руководством учителя.  



Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для 

облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под 

руководством учителя). 

 

Тема 5. Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

 

6 класс 

 

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в 

водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных 

кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их 

назначение.  

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и 

прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых 

шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 

 

8 класс 

 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы 

монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой 

системы водоснабжения и канализации в школе, дома. Изучение конструкции типового 

смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных труб. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами 

(на лабораторном стенде). 

 

Раздел «Электротехника» 

 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии 

 

8 класс 

 

Теоретические сведения. Общие понятия об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. 

Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и её принципиальная схема. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных 

проводов и установочных изделий. 



Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической 

схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником 

тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов 

и приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 

соединению и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. 

 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

 

8 класс 

  

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учётом их мощности. Пути электрической энергии.  

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды 

датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об 

автоматическом контроле и регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. 

Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы 

устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых аппаратов 

коммутации и защиты. 

Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей конструктора).  

 

Тема 3. Бытовые электроприборы 

 

8 класс 

 

 Теоретические сведения.  Применение электрической энергии в промышленности на 

транспорте и в быту.  

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. 

Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту.  

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации.  



Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин. 

Цифровые приборы. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. 

Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

 

8 класс 

  

 Теоретические сведения.  Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 

труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия.  

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

 

8 класс 

 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок 

труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по 

справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в 

него и обучение там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому 

тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей 

на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования и трудоустройства. Диагностика склонностей и 

качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии.  



 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

 

Тема 1 Исследовательская и созидательная деятельность 

 

5 класс 

 

Теоретические сведения.  Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы 

проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг.  

Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и 

сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный).  

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 

их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. 

Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек, карандашей, настольная полочка для дисков, 

полочка для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для 

отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для 

фотографий),стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др.  

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, 

подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок 

на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, 

головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 

 

6 класс 

 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий.  

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 

их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 



Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 

проектирование деталей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 

размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления 

изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы.  

 Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. 

Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, 

кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, 

дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоскорельефной резьбой, 

разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для 

птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), карандашница, коробка 

для мелких деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, 

городки, шашки), крестовина для новогодней ёлки, ручки для напильников и стамесок, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или 

камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолёта и 

автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление 

для изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

 

7 класс 

  

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и 

конструирования. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и 

технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание).  

 Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. 

Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, 

установление состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта 

рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта.  

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов. Предметы 

обихода и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, 

стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для 

ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для 

измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, 

подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного 



творчества (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим 

контуром), киянка, угольник, выпиловочный столик, массажёр, игрушки для детей, 

наглядные пособия и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки из цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных 

работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного 

творчества (панно, выполненное тиснением на фольге, ажурная скульптура из проволоки, 

изделие в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, вороток для нарезания 

резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные 

пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

 

8 класс 

  

Теоретические сведения.  Проектирование как сфера профессиональной деятельности . 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.  

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной 

записки и проведение презентации с помощью ПК. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др.  

 

 Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

5 класс 

 
Раздел программы Материалы по Вологодской области Количеств

о часов 

Технологии создания 

изделий из 
древесных и поделочных  
материалов 

Виды декоративно-прикладного 

искусства 
Вологодской области. Русская 

народная  

изба. Заочное путешествие в  
этнографический музей Семёнково  

Вологодской области. 

2 (как  

компонент  
урока) 

Технологии создания 
изделий из металлов и 
искусственных  

материалов на основе  
конструкторской и  

технологической 
документации  

Череповецкий металлургический 
комбинат. Обзорная виртуальная 

экскурсия 

2 (как  
компонент  

урока) 

 

6 класс 
 

Раздел программы Материалы по Вологодской области Количеств

о часов 

Технологии создания 
изделий из 

Виды резьбы по дереву. Заочное  
путешествие в центр производства  

2 (как  
компонент  



древесных и поделочных  
материалов  

деревянной посуды в Кириллов урока) 

Технологии создания 

изделий из  
металлов и искусственных  

материалов на основе  
конструкторской и  
технологической 

документации 

Обработка определенных металлов,  

технические приемы в создании  
конкретных изделий. Виртуальная  

экскурсия в Тотьму 

2 (как  

компонент  
урока) 

Технологии создания 
изделий из  

металлов и искусственных  
материалов на основе  

конструкторской  и  
технологической 

документации 

Великоустюжское чернёное серебро. 
Самый древний художественный  

промысел по обработке металла. 

2 (как  
компонент  

урока) 

 

7 класс 
 

 
Раздел программы Материалы по Вологодской области Количеств

о часов 

Технологии 

художественно- 
прикладной обработки  

материалов 

Центр народных художественных  

промыслов и ремесел «Резной 
Палисад»  

г.Вологда 

2 (как  

компонент  
урока) 

Технологии 
художественно- 

прикладной обработки  

материалов  

Заочное путешествие в мастерскую  
города Вологды «Вологодская 

финифть». 

2 (как  
компонент  

урока) 

Технологии 
художественно- 

прикладной обработки  
материалов 

Заочное путешествие на предприятие 
ЗАО  

«Керамос» г.Сокол. Изготовление  
керамической посуды. 

2 (как  
компонент  

урока) 

 

 
8 класс 

 
Раздел программы Материалы по Вологодской области Количеств

о часов 

 Современное 

производство и  
профессиональное  
самоопределение. 

Завод СОМ. Знакомство с профессией  

оператор линии по переработке молока 

2 (как  

компонент  
урока) 

Современное 

производство и  
профессиональное  

самоопределение. 

Заочное путешествие на Монзенский 

ДОК. Знакомство   
профессией электрик. 

2 (как  

компонент  
урока) 

Современное 
производство и  

профессиональное  

самоопределение. 

Заочное путешествие на КС-17. 
Знакомство   

С профессией машинист-турбин. 

2 (как  
компонент  

урока) 

 



 

2.2.18. Физическая культура 

 5 класс 

Раздел  Теоретический.  

 История физической культуры  

Олимпийские игры древности  

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения  

История зарождения олимпийского движения в России.  

Олимпийское движение в России (СССР). 1ч  

 Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.  

Физическая культура (основные понятия)  

Физическое развитие человека.  

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств.  

 Физическая культура человека  

Режим дня, его основное содержание и правила планирования.  

 

Раздел  Базовые виды спорта. 

1. Легкая атлетика.  

Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий 

равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем 

или учащимися). Прыжки: в длину . Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на 

дальность с разбега. Низкий и высокий старт с последую щим ускорением. Прыжки: в длину  

и в высоту способом «перешагивание». Метание малого мяча с разбега на дальность и в цель. 

Бег на короткие (30 м и 60 м) и средние учебные дистанции (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися); бег с преодолением искусственных и естественных 

препятствий (по типу кроссового бега). офп-гто. 

 

2. Баскетбол.  

Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной стойке; 

передвижения приставным шагом с изменением направления движения, с чередованием 

скорости передвижения; переход с передвижения правым боком на передвижение левым 

боком; прыжок вверх толчком одной и приземлением на другую; остановка в шаге и 

прыжком после ускорения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от 

груди в парах, тройках (стоя на месте, при передвижении приставным шагом левым и правым 

боком); ведение мяча стоя на месте, в движении по прямой, по кругу, «змейкой»; бросок мяча 

в корзину двумя руками от груди с места, двумя руками снизу, бросок мяча в баскетбольный 

щит одной (двумя) руками от груди после ведения. Игра в баскетбол по правилам.  

Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с 

изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя 

руками от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину 

двумя руками от груди с места. 

 

3. Гимнастика.  

Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в 

колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в 

колонну по одному разведением и слиянием. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим 

поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 



Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину 

(мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки). 

Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в себя 

стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, широкий  и 

приставной шаги, шаг галопа и польки). Передвижения по напольному гимнастическому 

бревну (девочки): ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и 

подскоками (на месте и в движении). 

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; 

преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. 

Расхождение при встрече на гимнастическом бревне .Гимнастика с основами акробатики 

(мальчики). Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с 

последующим поворотом вперед; кувырок назад через плечо из стойки на лопатках в 

полушпагат. Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок вперед прыжком с места, 

перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев. Вольные упражнения 

(девочки): комбинации из стилизованных общеразвивающих упражнений с элементами 

хореографии (основные позиции рук в сочетании с движением туловища; передвижения 

мягким, высоким и широким шагом; пружинистые движения руками и ногами; 

волнообразные движения руками и туловищем в положении стоя, стоя на коленях с опорой 

на руки; прыжок выпрямившись; прыжок шагом). офп-гто. 

Упражнения общей физической подготовки с отягощением 

 

4. Лыжные гонки.  

  Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием на месте и в движении. 

Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и наискось в основной стойке. 

Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Попеременный двухшажный и одновременный 

одношажный ход. Переход с попеременного хода на одновременный. Повороты махом на 

месте через лыжу вперед и через лыжу назад, «плугом». Подъем «полуелочкой», «елочкой» и 

«лесенкой». Спуск прямо и наискось в основной стойке. Спуск прямо в низкой стойке. 

Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций с преодолением спусков и 

подъемов (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). офп -гто. 

 

5. Волейбол.  

Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения шагом в правую и левую 

стороны, вперед и назад; прыжки с места в правую и левую стороны, вверх; прыжок вверх 

толчком двумя с небольшого разбега. Упражнения с мячом: прямая нижняя и верхняя подача 

через сетку; прием и передача мяча снизу и от груди в парах (на месте и в движении 

приставными шагами); передача мяча из зоны в зону. Тактические действия игроков 

передней линии в нападении и задней линии при приеме мяча. Игра в волейбол по правилам. 

Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и влево; 

выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и передача 

мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении 

приставными шагами). 

 

6 класс 

Раздел Теоретический.  

История физической культуры  

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр  



Физическая культура (основные понятия) 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств  

Физическая культура человека 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  

 

Раздел Базовые виды спорта 

1. Легкая атлетика.  

Низкий старт. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с 

преодолением препятствий. Спринтерский бег (60 м и 100 м). Гладкий равномерный бег по 

учебной дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Метание малого мяча. Упражнения 

общей физической подготовки. Финиширование. Эстафетный бег. Прыжок в длину.Бег с 

препятствиями. Спринтерский бег. Кроссовый бег  1000-1500 м. офп-гто. 

 

2. Баскетбол.  

Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с приземлением на другую; 

передвижение в основной стойке; остановка прыжком после ускорения; остановка в шаге. 

Упражнения с мячом: ловля мяча после отскока от пола, ловля и передача мяча с шагом,  

ведение мяча на месте и в движении с изменением направления движения скорости 

передвижения, с отскоком мяча на разную высоту; бросок мяча в корзину  двумя руками 

снизу после ведения и от груди с места. Бросок мяча в корзину одной рукой с места. Бросок 

мяча в корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Упражнения общей 

физической подготовки. Технико-тактические действия игроков при вбрасывании мяча 

судьей и при передаче мяча с лицевой линии. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. 

 

3. Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приемы: передвижение строевым шагом одной, двумя и 

тремя колоннами; перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и 

обратно. Акробатические упражнения (мальчики): прыжком кувырок вперед, кувырок назад в 

группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка вперед в 

группировке, стойка на голове и руках. Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через 

гимнастического козла (мальчики); прыжок ноги врозь через гимнастического козла 

(девочки). Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в 

полуприсед, выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки 

поперек. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в упоре; соскок 

вперед с опорой на жердь; наскок в упор, фиксация упора углом; сед ноги врозь; 

размахивание в упоре, сед на бедре с последующим соскоком (мальчики); наскок в упор на 

нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом с опорой на жердь; размахивания изгибами 

в висе на верхней жерди; перемахи одной и двумя в висе лежа на нижней жерди; выход из 

виса лежа на нижней жерди в сед на бедре с дохватом за верхнюю жердь, соскок (девочки). 

Вольные упражнения (девочки): комбинации с использованием простых движений типа 

зарядки; элементов хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции ног с 

полуприседанием и приседанием, выставлением ноги в различных направлениях, маховыми 

движениями ногой, острым шагом, закрытым и открытым прыжком); танцевальных 

движений (приставного, переменного шага, шага галопа, польки).  

Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по 



гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали 

(девочки). Упражнения специальной физической и технической подготовки. Упражнения 

общей физической подготовки с отягощением офп-гто. 

 

4. Лыжные гонки.  

Одновременный двухшажный и попеременный четырехшажный ход. Передвижение с 

чередованием попеременных и одновременных ходов. Торможение боковым 

соскальзыванием. Одновременный одношажный ход. Передвижения с чередованием 

попеременного двухшажного с одновременным одношажным ходом. Торможение «упором». 

Преодоление небольших трамплинов (30—50 см высотой) в низкой стойке.Упражнения 

общей физической подготовки. Преодоление препятствий на лыжах способами 

перешагивания, перепрыгивания, перелезания; Спуск в низкой стойке. Прохождение учебных 

дистанций с использованием разученных способов передвижения (протяженность дистанции 

регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. офп -гто. 

 

 

5. Волейбол.  

 Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с лицевой линии 

площадки; передача мяча после перемещения; передача мяча из зоны в зону, стоя на месте.  

Нижняя боковая подачи с лицевой линии в правую и левую половину площадки. Передача 

мяча после перемещения из зоны в зону. Прием мяча на задней линии. Упражнения общей 

физической подготовки. Тактические действия: система игры со второй подачи игрока 

передней линии; Игра в волейбол по правилам. Упражнения специальной физической и 

технической подготовки. 

 

7 класс 

Раздел  Теоретический.  

История физической культуры 

Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические 

требования).  

Физическая культура (основные понятия) 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.  

Физическая культура человека 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

 

Раздел  Базовые виды спорта. 

1. Легкая атлетика.  

Прыжок в длину. Прыжок в высоту способом «перешагивание». Эстафетный бег. 

Кроссовый бег (бег по пересеченной местности с преодолением препятствий). Равномерный 

бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися).  

Упражнения общей физической подготовки. Спринтерский бег. Повороты при беге на 

средние и длинные дистанции. Бег на тренировочные дистанции (60 м; 100 м; 500 м — 

мальчики; 300 м — девочки). Упражнения специальной физической и технической 

подготовки.офп-гто. 

 

2. Баскетбол.  



 Бросок мяча в корзину одной и двумя в прыжке. Технико-тактические действия 

игроков при вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии игроком команды и соперником. 

Упражнения общей физической подготовки. Ловля катящегося мяча на месте и в движении. 

Технико-тактические действия (индивидуальные и командные): передвижение защитника 

при индивидуальных защитных действиях; вырывание и выбивание мяча; защитные действия 

при опеке игрока с мячом и без мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину; 

взаимодействие в нападении (быстрое нападение); взаимодействие при вбрасывании мяча 

судьей и с лицевой линии с игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по 

правилам.Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

 

3. Гимнастика.  

 Организующие команды и приемы: передвижение в колонне с изменением длины шага 

по команде: «Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на месте. 

Акробатическая комбинация (мальчики): из упора лежа упор присев, кувырок назад, стойка 

на лопатках, развести и свести ноги, группировка, перекат назад, упор присев, кувырок 

вперед в упор присев, встать в основную стойку.  

Акробатическая комбинация (мальчики): из стойки «старт пловца» с наскока два 

темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, 

перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев, в темпе прыжок вверх с 

поворотом на 360°. 

Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): стилизованные прыжки на месте 

и с продвижением вперед; стилизованные ходьба и бег; поворот на 180°; соскок прогнувшись 

с короткого разбега толчком одной. Упражнения на брусьях: наскок в упор, передвижение в 

упоре прыжками, соскок назад с опорой на жердь (мальчики); махом одной и толчком другой 

подъем переворотом в упор на нижней жерди (девочки). 

Упражнения общей физической подготовки. Опорный прыжок через гимнастического 

козла (мальчики). Упражнения на брусьях: наскок в упор углом, сед ноги врозь, перемах 

внутрь и размахивание в упоре, сед на левом бедре, перемах в сед на правом бедре, соскок; 

размахивание в упоре и соскоки махом вперед и назад (мальчики); наскок в вис на верхнюю 

жердь, размахивание изгибами, перемах согнув ноги в вис лежа на нижней жерди, круг 

правой (левой) с поворотом налево (направо) и перемахом в сед на правом (левом) бедре, 

соскок с дохватом за нижнюю жердь (девочки). 

Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): из упора стоя продольно наскок с 

перемахом одной в упор верхом, поворот поперек и перемах в сед на бедре руки в стороны;, 

стойка поперек руки в стороны, переменный шаг с одной и с другой ноги, махом одной 

поворот кругом, равновесие на одной, руки в стороны (или вверх), стойка на одной, другая 

вперед, беговые шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в стойку к снаряду поперек. 

Вольные упражнения (девочки): комбинации, включающие в себя элементы хореографии и 

ритмической гимнастики (основные позиции рук и ног, основные движения ногами, 

передвижения основными шагами); стилизованный бег и прыжки, основные танцевальные 

шаги. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. Упражнения общей 

физической подготовки с отягощением офп-гто. 

 

4. Лыжная подготовка.  

Одновременный двухшажный ход. Передвижение с чередованием одновременного 

одношажного и двухшажного хода с попеременным двухшажным ходом. Повороты упором. 

Преодоление естественных препятствий на лыжах способами перешагивания, перелезания. 

Спуски в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций (протяженность дистанций 



регулируется учителем или учащимися). Упражнения общей физической подготовки. 

Коньковый ход. Передвижение с чередованием конькового хода с одновременным и 

попеременным лыжным ходом. Спуск с отлогих склонов с чередованием поворотов «плугом» 

и «упором» (слалом). Прохождение тренировочных дистанций (3 км — мальчики, 1,5 км — 

девочки). Упражнения специальной физической и технической подготовки. офп -гто. 

 

5. Волейбол.  

Прямая верхняя подача мяча через сетку. Передача мяча из зоны в зону после 

перемещения. Тактические действия игроков передней линии в нападении. Упражнения 

общей физической подготовки. Нападающие удары. Блокирование нападающих ударов 

соперника. Тактические действия: защитные действия игроков при приеме подач и 

последующей передаче мяча; система игры в защите при страховке нападающего игроком 

задней линии. Игра в волейбол по правилам. Упражнения специальной физической и 

технической подготовки. 

 

 

8 класс 

Раздел Теоретический.  

История физической культуры 

Организация и проведение пеших туристических походов  

Физическая культура (основные понятия) 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие.  

Адаптивная физическая культура.  

Физическая культура человека 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  

 

Раздел  Базовые виды спорта. 

1. Легкая атлетика.  

Совершенствование техники в беговых (спринтерский, эстафетный и кроссовый бег), 

прыжковых (прыжок в длину и высоту ) упражнениях. Прикладные упражнения, 

туристическая ходьба; прыжки через препятствия, многоскоки, спрыгивание и запрыгивание. 

Упражнения общей физической подготовки. Метание мяча (гранаты). Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. Офп. Гто. 

 

2. Баскетбол.  

Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в баскетбол по правилам. 

Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. Отработка тактических игровых 

комбинаций. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения специальной физической и 

технической подготовки.Упражнения общей физической подготовки. 

 

3. Гимнастика.  

 Длинные кувырки вперед с разбега (упражнение выполняется слитно по 3—4 кувырка). 

Стойка на голове и руках силой из упора присев (юноши). Передвижение по гимнастическому 

бревну (девушки): ходьба со взмахом ног (до конца бревна), поворот на носках в полуприсед, 

стойка на носках, толчком двумя прыжок вперед, полушпагат, из стойки поперек соскок 

прогнувшись. Упражнения на брусьях: подъем в упор с прыжка, махом вперед в сед ноги 

врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь, соскок махом вперед (назад), 

удерживаясь рукой за жердь (юноши); наскок в упор на нижнюю жердь, вис прогнувшись на 

нижней жерди с опорой ног на верхнюю, переход в упор на нижнюю жердь, махом назад 



соскок с поворотом (вправо, влево), удерживаясь рукой за жердь (девушки).Упражнения 

общей физической подготовки.  

Основы акробатики. Стойка на голове и руках толчком одной и махом другой из упора 

присев (юноши). Акробатическая комбинация: из стойки «старт пловца» с наскока два 

темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, 

перекат назад в стойку на лопатках, перекат в упор присев, в темпе прыжок вверх с 

поворотом на 360° (юноши). Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне 

(девушки): стойка поперек, руки в стороны, подскоки на двух на месте, усложненный шаг, 

подскоки с одной на другую с продвижением, равновесие с поворота махом одной ноги 

вперед, беговые шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в стойку спиной к снаряду 

поперек. 

Упражнения общей физической подготовки с отягощением Опорный прыжок через 

гимнастического коня (юноши). Вольные упражнения: динамического характера (повороты 

на одной и двух ногах, повороты головы, ходьба на носках высоким шагом) и статического 

характера (стойки на двух и одной ноге с изменением положений рук, головы, туловища); 

произвольная комбинация, составленная из освоенных стилизованных общеразвивающих 

упражнений, элементов ритмической гимнастики и хореографии, танцевальных движений с 

учетом индивидуальной физической и технической подготовленности (девушки). Офп-гто. 

 

4. Лыжная подготовка.  

Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с одного хода на 

другой. Прохождение учебных дистанций с чередованием лыжных ходов. Упражнения общей 

физической подготовки. Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с 

одного хода на другой. Прохождение на результат учебных дистанций с чередованием 

лыжных ходов (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися).Упражнения специальной физической и технической подготовки. Офп-гто. 

 

5. Волейбол.  

Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в волейбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. Тактические действия: взаимодействие игроков 

в защите при приеме мяча; отработка тактических игровых комбинаций. Игра в волейбол по 

правилам. Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

 

9 класс 

Раздел Теоретический.  

История физической культуры 

Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия) 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

 

Раздел Учебно-тренировочный.  

6. Легкая атлетика.   

Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее разученных упражнений в 

прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м с низкого старта (на результат), 1000 м — 

девушки и 2000 м — юноши (на результат). Кроссовый бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км. 



Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, 

прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. Упражнения общей 

физической подготовки. Совершенствование техники ранее разученных упражнений (на 

результат). Выполнение легкоатлетических упражнений (2—3 упражнения по выбору 

учащихся) в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных 

соревнованиях.) офп-гто.  

 

7. Баскетбол.  

Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. 

Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в баскетбол в 

условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. Технико-тактические 

действия в нападении (быстрое нападение) и защите (перехват мяча; борьба за мяч, не 

попавший в корзину). Игра в баскетбол по правилам. 

 

8. Гимнастика  

 Акробатическая комбинация (юноши): из основной стойки кувырок вперед в стойку на 

лопатках, упор присев, встать, из основной стойки прыжком упор присев, кувырок назад в 

упор ноги врозь. Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): танцевальные шаги 

(полька), ходьба со взмахами ног и поворотами;. Гимнастическая комбинация, составленная 

из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической 

подготовленности. Упражнения на брусьях: махи в упоре на руках с разведением ног над 

жердями; гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности (юноши); из виса присев на 

нижней жерди толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; гимнастическая комбинация, 

составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и 

технической подготовленности (девушки). Упражнения общей физической подготовки с 

отягощением. Выполнение индивидуальных гимнастических и акробатических комбинаций в 

условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. Офп -гто.  

 

9. Лыжная подготовка.  

Бесшажный ход. Передвижение по пересеченной местности с чередованием 

одновременных, попеременных и бесшажного ходов. Прохождение соревновательной 

дистанции 3 км. Упражнения общей физической подготовки. Преодоление крутых подъемов 

бегом на лыжах (техника  произвольная). Преодоление крутых спусков в низкой стойке. 

Прохождение тренировочных дистанций на 3 км — девушки и 5 км — юноши (на результат). 

Прохождение соревновательных дистанций (дистанция определяется учащимися) в условиях, 

приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. Офп -гто.  

10. Волейбол.  

Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. 

Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в волейбол в 

условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. Технико-тактические 

командные действия (взаимодействие игроков передней линии в нападении; взаимодействие 

игроков задней линии при приеме мяча от нижней подачи; взаимодействие игроков задней и 

передней линии в нападении при приеме подачи). Игра в волейбол по правилам.  

2.2.19. ОБЖ 



Содержание учебной программы для 5—9 классов  

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел I. Основы комплексной безопасности  

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

1.1. Пожарная безопасность Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их 

возникновения и возможные последствия. Влияние человеческого фактора на причины 

возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при 

пожаре в жилом или общественном здании.  

1.2. Безопасность на дорогах Причины дорожно-транспортных происшествий и их 

возможные последствия. Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения 

на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного 

поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

 1.3. Безопасность в быту Особенности города (населенного пункта) как среды обитания 

человека. Характеристика городского и сельского жилища, особенности его 

жизнеобеспечения. Возможные опасные и аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер 

безопасности в быту. 

 1.4. Безопасность на водоемах Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное 

время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Само- и взаимопомощь терпящих 

бедствие на воде. 

 1.5. Экология и безопасность Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о 

предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по 

защите здоровья населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.  

1.6. Опасные ситуации социального характера Криминогенные ситуации в городе, причины 

их возникновения. Меры личной безопасности на улице, дома, в общественном месте.  

Продолжение 10  

Тема 2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях  

2.1. Подготовка к активному отдыху на природе Ориентирование на местности. Определение 

своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на 

природу. Определение необходимого снаряжения для похода. Определение места для бивака 

и организация бивачных работ. 

 2.2. Активный отдых на природе и безопасность Общие правила безопасности при активном 

отдыхе на природе. Подготовка и обеспечение безопасности в пеших и горных походах, при 

проведении лыжных, велосипедных и водных походов.  

2.3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности Факторы, оказывающие 

влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. Акклиматизация человека 

в различных природных условиях. Обеспечение личной безопасности при следовании к 

местам отдыха различными видами транспорта.  

2.4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде 

Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и вынужденная 

автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 

существовании.  

2.5. Опасные ситуации в природных условиях Опасные погодные условия. Дикие животные и 

обеспечение безопасности при встрече с ними. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой 

энцефалит и его профилактика.  

Тема 3. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта  



3.1. Наиболее опасные террористические акты Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников.  

3.2. Правила поведения при возможной опасности взрыва Признаки, по которым можно 

судить о возникновении опасности взрыва. Правила безопасного поведения, если взрыв 

произошел, если вас завалило обломками стен.  

3.3. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищении Правила 

поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения при нападении с целью 

похищения. Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения при 

перестрелке.  

Тема 4. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера 

 4.1. Чрезвычайные ситуации природного характера Чрезвычайные ситуации геологического 

происхождения (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины). 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи). 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнение, сели, цунами). 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и торфяные пожары, 

эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). 11 Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера, рекомендации населения по безопасному поведению во время 

чрезвычайных ситуаций.  

4.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера Общие понятия о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Потенциально опасные объекты. Аварии на радиационно опасных, химически 

опасных, взрывопожароопасных объектах и на гидротехнических сооружениях, их причины и 

возможные последствия. Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, рекомендации населению по безопасному поведению во время чрезвычайных 

ситуаций. 

 4.3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера Военные угрозы 

национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы национальной 

безопасности России. Международный терроризм — угроза национальной безопасности 

России. Наркотизм и национальная безопасность России. Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций социального характера. Правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях 

социального характера.  

Раздел II.Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

 Тема 5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций  

5.1. Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций Положения 

Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области безопасности, 

определяющие защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз. Права и обязанности граждан в области безопасности 

жизнедеятельности.  

5.2. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее задачи. Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности страны, ее задачи и предназначение. Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (МЧС России) – федеральный орган управления в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в 

формировании современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения 

страны. 



 5.3. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение 

населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в очагах поражения.  

12 Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации  

6.1. Система борьбы с терроризмом Виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления. Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 

терроризмом. Основные принципы противодействия терроризму. Контртеррористическая 

операция. Применение Вооруженных сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.  

 6.2. Государственная политика противодействия наркотизму Основные понятия о 

наркотизме, наркомании, причинах их распространения. Последствия наркомании и ее 

влияние на национальную безопасность России. Нормативно-правовая база борьбы с 

наркобизнесом. Профилактика наркомании. Модуль II. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни  

Раздел III. Основы здорового образа жизни  

Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие 

 7.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая 

составляющая здоровья человека и общества. Социально-демографические процессы в 

России и безопасность государства. Особенности физического развития человека; 

особенности психического развития человека; развитие и укрепление чувства зрелости, 

развитие волевых качеств. Социальное развитие человека и его взаимоотношения с 

окружающими людьми. Формирование личности человека, значение и роль его 

взаимоотношений со взрослыми, родителями, сверстниками. Взаимоотношения человека и 

общества. Ответственность несовершеннолетних.  

7.2. Здоровый образ жизни и его составляющие Здоровый образ жизни — индивидуальная 

система поведения человека, обеспечивающая совершенствование его физических и 

духовных качеств. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим 

дня и его значение для здоровья. Профилактика переутомления. Двигательная активность и 

закаливание организма — необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. 

Рациональное питание. Роль питания в сохранении здоровья человека. Роль здорового образа 

жизни в формировании у обучаемых современного уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности.  

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье  

8.1. Вредные привычки и их влияние на здоровье Основные понятия вредных привычек. 

Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и окружающих. Употребление 

алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие человека. Наркомания и ее 

отрицательные последствия на здоровье человека. Профилактика вредных привычек. 

 8.2. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. СПИД — 

угроза здоровью личности и общества.  

13 Профилактика инфекций, передаваемых половым путем и ВИЧ-инфекции.  

Тема 9. Правовые аспекты взаимоотношения полов  

9.1. Семья в современном обществе Законодательство и семья. Основы семейного права в 

РФ. Брак и семья, основные понятия и определения. Семья и здоровый образ жизни, 

основные функции семьи. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей. 

 Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  



 Тема 10. Основы медицинских знаний 

 10.1. Основы медицинских знаний Общая характеристика различных повреждений и их 

последствия для здоровья человека. Основные правила оказания первой медицинской 

помощи при различных видах повреждений. Средства оказания первой медицинской 

помощи. Медицинская (домашняя) аптечка. Природные лекарственные средства. 

Перевязочные материалы, дезинфицирующие средства. Основные неинфекционные 

заболевания, их причины, связь с образом жизни. Профилактика неинфекционных 

заболеваний. Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, 

пути передачи инфекции, меры профилактики. 

 Тема 11. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

 11.1. Правила оказания первой медицинской помощи Первая медицинская помощь при 

отравлении. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, 

порядок наложения поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки 

пострадавшего. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки 

кровотечения. Оказание первой медицинской помощи при утоплении. Способы проведения 

искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Оказание первой 

медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, при отморожении.  

Тема 12. Первая медицинская помощь при массовых поражениях  

12.1. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при 

массовых поражениях Основные причины возникновения массового поражения людей 

природного, техногенного и социального характера. Основные мероприятия, проводимые в 

местах массового поражения людей (извлечение пострадавшего из-под завала; введение 

обезболивающих средств; освобождение верхних дыхательных путей и др.). 

 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. 

Безопасность в быту. 

Безопасность на водоёмах. 

Экология и безопасность. 

 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

Подготовка к активному отдыху на природе.  

Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде.  

 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера.  

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 



Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ  

В  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской  Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по 

остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы 

наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму Роль 

нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное 

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 произошёл. Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.  

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке.  

 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

 

Здоровый образ жизни и его составляющие  

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа 

жизни. 

 

Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания).  

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.  

Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика. 

 

Правовые аспекты взаимоотношения полов 

Семья в современном обществе. 

 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

 

Оказание первой помощи 

Первая помощь и правила её оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, 

меры профилактики. Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

 

Первая помощь при массовых поражениях 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях.  

 
  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 7 класс 

 

 

Тема урока 
 

 

Материалы по Вологодской области и 
Грязовецкому району 

 

Всего часов 

Опасные и чрезвычайные 

ситуации природного 
характера 

Опасные природные явления в 

Грязовецком районе 

1 (как компонент 

урока) 

Лесные и торфяные пожары Наиболее пожароопасные места в 

Грязовецком районе 

1 (как компонент 

урока) 

Терроризм и опасность 
вовлечения подростка в 
террористическую 

деятельность. 

Службы области, обеспечивающие 
безопасность 

1 (как компонент 
урока) 

Стресс и его влияние на 
организм человека.   

Службы психологической помощи 
города Грязовец 

1 (как компонент 
урока) 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 8 класс 



 
Тема урока 

 

 
Материалы по Вологодской области и 

Грязовецкому району 

 
Всего часов 

Профилактика пожаров в 
повседневной жизни и 

организация защиты 
населения  

Аварии на пожаро и взрывоопасных 
объектах. Виды объектов в Грязовецком 

районе 

1 (как компонент 
урока) 

Права. Обязанности и 

ответственность граждан  в 
области пожарной 
безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при 
пожаре. 

Службы обеспечения безопасности 

Грязовецкого района  

1 (как компонент 

урока) 

Безопасное поведение на 

водоемах в различных 
условиях. 

Безопасность на водоёмах  посёлка в 

различное время года 

1 (как компонент 

урока) 

Обеспечение защиты 
населения от аварий на 

гидротехнических 
сооружениях.  

Гидротехнические сооружения района. 
Аварии на ГТС. Последствия. 

1 (как компонент 
урока) 

 

2.2.20. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 Введение   

Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного в 4 классе. 

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 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. 

Итоговое повторение   

 

2.2.21.  Литература Вологодского края 

 

Несказочная народная проза 

(1–2 произведения по выбору) 

Легенды, предания и былички – жанры устного народного творчества. Легенда – рассказ 

религиозного характера о чудесных событиях. Предание – рассказ с установкой на 

историческую достоверность. Быличка – рассказ, основанный на народных суевериях. 

Распространение и собирание произведений этих жанров на территории Вологодского края. 

Использование их сюжетов и образов в литературном творчестве. 

Легенда о святом «Как мужик с Николой путешествовали, и что они видели», легенды 

об основании Спасо-Каменного монастыря и о белоризцах. Предания об Иване Грозном и 

Петре Первом, связанные в Вологодским краем (происхождение названия Насон-город, 

проклятие Грозным Насон-города и реки Вологды, Петр Первый в Тотьме, замысел 

строительства Мариинской системы). Их соотношение с исторической правдой. Былички 

«Как девки на беседе сидели» (в записи Б. М. и Ю. М. Соколовых) и «Леший» (в изложении 

Ф. А. Арсеньева). Литературные произведения по мотивам легенд, преданий и быличек: 

«Сила молитвы» П. Е. Вересова, «Деревня Блудново» А. Я. Яшина, «Откуда кружева 

пошли» Е. С. Триновой, «Петр Первый и звонарь» Ю. М. Леднева. Сведения об авторах 

этих произведений. 

 

Жития 

 

Житие – один из ведущих жанров древнерусской литературы, род средневековой 

биографии. Описание жизни христианских святых по определенному канону в произведениях 

этого жанра. Вологодский край – «Северная Фиваида», один из центров православной 

святости. «Житие Кирилла Белозерского», написанное Пахомием Логофетом, – памятник 

древнерусской словесности. Соответствие произведения жанровому канону. Роль святого 

Кирилла в истории Православной церкви и духовной культуры Вологодского края. 

Основание им крупнейшего на Русском Севере монастыря. Религиозные подвиги и чудеса, 

сотворенные святым. Образ Кирилла в житии и произведениях древнерусского 



изобразительного искусства. «Житие Павла Обнорского», «Игнатия Брянчанинова» (по 

выбору). 

 

Духовная поэзия 

(2 произведения по выбору)  

 

Религиозные сюжеты, образы и переживания в творчестве русских поэтов всех времен. 

Выражение христианского представления о мире и человеке, утверждение нравственных 

ценностей в духовной поэзии. Священное Писание и народные духовные стихи как ее 

источники. Народный духовный стих «О двух братьях Лазарях» из собрания Н. А. 

Иваницкого. Традиция переложения псалмов в русской поэзии, «Первый псалом царя 

Давида» Н. Ф. Бунакова как пример следования ей. Поэтическая картина рождественской 

ночи в одноименном стихотворении С. П. Киснемского. Художественная обработка 

апокрифического предания в балладе П. Е. Вересова «Камо грядеши?». Современное 

звучание евангельского сюжета о рождении Христа в стихотворении А. А. Ганина «Был 

мрак и тишина. Но ангел вдруг явился…». Воплощение христианских идей прощения и 

сострадания ближнему в стихотворении А. В. Круглова «Молитва». «Слезный плат» Н. А. 

Клюева – произведение о святости материнского страдания. Краткие сведения об авторах 

этих произведений. 

                                                            

                                                                  Картины старины 

 

(2 произведения по выбору) 

Богатство истории Вологодского края, участие вологжан в событиях общерусского 

масштаба. Интерес вологодских писателей к исторической тематике, тесная связь минувшего 

и настоящего в их произведениях. Патриотическая окраска темы прошлого. Обобщенный 

образ древней патриархальной Руси в стихотворении Ф. П. Савинова «Спас-

Преображенье». Историческая основа стихотворения С. С. Орлова «Монолог воина с поля 

Куликова» и ее поэтическая обработка. Н. М. Рубцов о слиянии земной красоты и небесной 

святости в Ферапонтовском монастыре как памятнике древнерусской культуры 

(стихотворение «Ферапонтово»). Тема национального достоинства в балладе С. 

Стрибожича «Иосиф Непея». Изображение Петра I и повседневного быта жителей 

Вологодского края в исторической новелле В. С. Железняка «Петр на Сухоне». Тема 

патриотизма в стихотворении В. В. Коротаева «Русь». 

 

К. Н. Батюшков 

 

К. Н. Батюшков – выдающийся поэт начала XIX века. Основные вехи его жизни и 

творчества, роль в истории русской литературы, дружеские связи с литераторами-

современниками, влияние на становление таланта А. С. Пушкина. Участие Батюшкова в 

литературной жизни, в расширении выразитель- 

ных возможностей русского языка, благозвучие его стихов. Памятные места 

Вологодчины, связанные с именем Батюшкова. Стихотворение «Беседка муз»: 

противопоставление скромного усадебного быта и занятий искусством – богатству, знатности 

и славе. Стихотворение «К Дашкову»: картины бедствий войны и патриотический подъем, 

вызванный ими в душе лирического героя. «Песнь Гаральда Смелого» – поэтическая 

обработка исторического сюжета. В. Г. Белинский о Батюшкове, образ Батюшкова в 



произведениях русских поэтов. Стихотворение А. А. Романова «Константин Батюшков в 

Париже». 

 

П. В. Засодимский. «Перед потухшим камельком» 

 

П. В. Засодимский – писатель-демократ, продолжатель традиций критического реализма 

в литературе. Идейная направленность рассказа «Перед потухшим камельком», обличение в 

нем буржуазного эгоизма, основанного на стремлении к личному благополучию и отношении 

к другим людям как средству достижения этого благополучия. Отчетливое проявление в 

тексте авторской позиции. Своеобразие построения рассказа: повествование от лица 

человека, антипатичного автору. Неубедительность самооправданий главного персонажа. 

Образный смысл заглавия. Драматизм судьбы Леночки Неведовой. Оценка рассказа Л. Н. 

Толстым. 

 

А. В. Круглов. «Отверженный» 

 

Соединение в рассказе «Отверженный» черт художественного произведения и 

этнографического очерка. Подробное изображение картин суровой северной природы, образа 

жизни зырянских охотников. Простота чувств и нравственная требовательность обитателей 

северных лесов. Смелость, самоотверженность и верность – наиболее ценимые ими качества. 

Проступок Абрама и его трагические последствия. Сходство сюжетов рассказа А. В. 

Круглова «Отверженный» и поэмы М. Ю. Лермонтова «Беглец», черты различия между 

произведениями. 

 

 

В. А. Гиляровский. «Один из многих» 

 

Сведения о писателе. Продолжение в его творчестве традиций русского критического 

реализма. Содержание и издательская судьба сборника «Трущобные люди». Острота 

социальной проблематики рассказа «Один из многих», входящего в этот сборник. 

Обобщающий смысл названия произведения. Жизнь и нравы социального «дна» в 

изображении Гиляровского. «Преступление» Никиты Ефремова в изложении автора газетной 

заметки и автора рассказа. Простота стиля произведения. 

 

В. Т. Шаламов. «Пава и дерево» 

 

Сведения о писателе. Образ мастерицы Анны Власьевны, хранящей традиции 

вологодского кружевоплетения. Вехи биографии героини рассказа, смысл жизни в ее 

понимании. Черты крестьянской психологии в характере, в отношении к людям. 

Профессиональная гордость Анны Власьевны, взыскательность в оценке результатов труда. 

Сложности и тонкости мастерства кружевниц в передаче автора. 

 

А. В. Петухов. «Дай лапу, друг медведь!..» 

 



Сведения о писателе. Две сюжетные линии повести: взаимоотношения ребят (Валерки, 

Борьки и Андрюшки) и история охоты на медведей. Тесная связь этих линий между собой. 

Темы дружбы, доверия, взаимопонимания. Особенности характеров мальчиков, их интересы 

и заботы, формирование человеческих качеств. Трудности и радости общения детей со 

взрослыми. Изображение жизни природы в повести, тема бережного отношения к ней. 

Охотник дед Макар и браконьеры. Медведи в восприятии людей. 

 

В. Ф. Тендряков. «Весенние перевертыши» 

 

Сведения о писателе. Острота нравственной проблематики его произведений. Дюшка 

Тягунов – главный герой повести «Весенние перевертыши». Становление личности 

подростка как сложный и противоречивый процесс. Открытие героем окр ужающего мира, его 

интерес к трудным вопросам бытия. 

Ценности, признаваемые героем: любовь, доброта, взаимопонимание, человеческое 

достоинство, самоотверженность, ответственность за близких людей, талант. Активность 

жизненной позиции Дюшки, его влияние на сверстников и на взрослых. Противопоставление 

в повести физической силы и силы характера, основанной на нравственных убеждениях. 

Неприятие автором жестокости и насилия. Тема первой любви, роль пушкинских мотивов в 

развитии этой темы. Фильм режиссера Л. Аронова по повести. 

 

Тема Великой Отечественной войны 

в творчестве вологодских писателей 

(1 прозаическое и 3 поэтических произведения по выбору) 

 

Великая Отечественная война в истории Вологодского края. Писатели – участники 

Великой Отечественной войны. Война в судьбах и творчестве писателей, не попавших на 

фронт по возрасту. Документальная и художественная литература на тему войны. 

Мемориальное и нравственное значение литературы о войне. С. С. Орлов. «Поутру, по 

огненному знаку…» – лаконичное изображение суровых фронтовых будней; «Его зарыли в 

шар земной…» – монументальный образ солдата, победившего фашизм. А. Я. Яшин. «Не 

умру» – переживание солдатом чувства воинского долга в образах родного 

края; «Назови меня именем светлым…» – естественное включение любовной тематики в 

описание войны. В. П. Астафьев. «Звезды и елочки» – последствия войны в судьбах 

вологодских крестьянок. Н. М. Рубцов. «Русский огонек» – очистительная сила 

человеческого страдания и вера в неугасимость добра. 

В. В. Коротаев. «Матери рождают не солдат…» – мирное предназначение человека. С. 

С. Орлов (в соавторстве с М. А. Дудиным). «Жаворонок». Киносценарий как литературный 

жанр. Авторская характеристика произведения в подзаголовке – «кинобаллада». Сочетание 

достоверности и романтической возвышенности в изображении исключительного события. 

Образы Ивана, Алеши и Петра, особенности их характеров. Воплощение в них черт идеала 

русского солдата. Проявление этих черт в ключевых эпизодах произведения. Смысл подвига, 

совершенного экипажем «тридцатьчетверки ». Эмоционально-смысловая нагрузка образа 

жаворонка. Кинематографические эффекты, использованные в сценарии. Фильм режиссеров 

Н. Курихина и Л. Менакера по этому произведению. 

 

Народная речь 

 

(2–3 произведения по выбору) 



Язык – основа национальной культуры. Художественная литература как искусство слова. 

Роль литературы в освоении богатств русского языка. Использование писателями 

выразительных возможностей народной речи. Отражение особенностей говоров 

Вологодского края в художественных 

произведениях. А. В. Круглов о большом значении слова в человеческой жизни 

(стихотворение «Слово»). Поэтическая образность стихотворения А. А. Романова «Русский 

язык». А. Я. Яшин о необходимости ценить и беречь богатства народной речи 

(стихотворение «Родные слова»). Ее использование О. А. Фокиной для создания образа 

крестьянина-пахаря (стихотворение «Оратай»). Мастерская передача произношения, 

интонаций живой народной речи в рассказах «Колыбельная» В. И. Белова и «С кусоцькём» 

В. П. Астафьева. Язык персонажа – важное средство создания образа в этих рассказах. 

Бухтина как жанр устного народного творчества, образ рассказчика в произведениях этого 

жанра. «Митькины бухтины» К. А. Коничева и «Бухтины вологодские» В. И. Белова 

(фрагменты). 

 

Огонь родного очага 

 

(1 рассказ и 3 стихотворения по выбору) 

Тема родного дома и малой родины в творчестве писателей Вологодского края. 

Социальная и нравственная значимость этой темы. Неразрывность понятий «большая» и 

«малая родина». Н. А. Клюев. «Рождество избы» – поэтический образ строящегося 

крестьянского дома, выразительность просторечных и специальных слов. И. Северянин. 

«Сияет даль» – тесная связь темы детства с темой духовной родины. А. А. Ганин. «Покос» – 

поэзия крестьянского труда. 

Н. М. Рубцов. «Жар-птица» – поиск смысла жизни лирическим героем, обретение им 

этого смысла в народной мудрости. О. А. Фокина. «Храни огонь родного очага…» – 

стихотворение-завет, выражение одного из основополагающих принципов человеческого 

существования. Ю. М. Леднев. «Изба отца» – многозначность образа родительского дома, 

тема памяти в стихотворении. В. И. Белов. «За тремя волоками». Двуплановость сюжетного 

развития: путешествие в пространстве и путешествие во времени. Сельские и городские 

жители в изображении писателя, типичность образов персонажей, авторское отношение к 

ним. Точность бытовых зарисовок. Социальная и нравственная острота проблемы вымирания 

малых деревень, глубоко личное переживание этой проблемы героем произведения. 

Каравайка – духовная родина майора. «Чувство дома» – важнейшая черта его внутреннего 

мира. Роль описаний природы в передаче чувств героя. В. П. Астафьев. «Далекая и близкая 

сказка» – рассказ-воспоминание о детстве и о главных человеческих ценностях. 

Особенности воплощения темы тоски по родине в нем. Образ «таинственного человека» 

Васи-поляка в восприятии юного повествователя. Неоднозначное отношение сельчан к 

обитателю караулки. Значение родины для Васи и для автора. Влияние музыки на душу, 

наполнение ее глубоко индивидуальным смыслом. Изменение этого смысла в зависимости от 

жизненного опыта слушателя, от окружения, от условий восприятия. Описания ночной 

природы и их роль в рассказе. 

 

2.2.22 Искусство 

 
Раздел 1.   Воздействующая сила искусства  

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный образ 

мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации личности. Массовая культура, ее 



функции. Позитивные и негативные грани внушающей силы искусства. Коммерциализация 

искусства как неотъемлемая характеристика массовой культуры. Массовые и общедоступные 

искусства (тиражная графика, эстрадная развлекательная музыка и др.). Вкус и мода. Зрелище на 

службе внушения. Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на людей. 

Композиция и средства эмоциональной выразительности разных искусств. 

Примерный художественный материал 

Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции 

позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание человека.  

Изобразительное искусство. Ритуально-внушающая роль наскальной живописи, языческих 

идолов, амулетов. Воздействие на эмоции человека храмового синтеза искусств (характерные 

примеры). Отражение и прославление величия в триумфальных сооружениях (триумфальные арки, 

монументальная скульптура, архитектура и др.). Манипуляция сознанием человека в период 30—

50-х годов XX в. (архитектура, живопись, плакаты, кино и др.). Поднятие духа народа в искусстве 

Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). 

Внушающая сила рекламы (рекламные плакаты, листовки, клипы) и настенной живописи (панно, 

мозаики, граффити). 

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи, способы и формы бытования, ее 

функции (ритуальные действа, народные обряды, посвященные основным вехам жизни 

человека). Духовная музыка в храмовом синтезе искусств. Возвышенность религиозно-

нравственных идеалов (Литургия, Всенощное бдение, Месса и др.). Использование музыки в 

тоталитарных режимах: от высокой музыкальной классики до массовых жанров (Л. Бетховен, 

П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Значение песен военных лет и песен 

на военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. 

Рыбников и др.). Многообразие направлений в современной эстрадной отечественной и 

зарубежной музыке. Протест против идеологии социального строя в авторской песне, рок-музыке 

(В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Мака-ревич, В. Цой и др., современные рок-группы). 

Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджералд, Л. Утесов, А. 

Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 

Литература. Основные библейские сюжеты и их трактовка в произведениях поэтов и 

писателей XIX—XXI вв. (Л. Толстой, Б. Пастернак, И. Шмелев и др.). Поэзия В. Маяковского. 

Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х годов XX 

в. Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Показ возможностей манипуляции ' сознанием человека средствами плаката, рекламной 

листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в позитивном или 

негативном виде. 

Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-

внушающего характера. 

Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в разные 

годы для внушения народу определенных чувств и мыслей. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 

музыки сценическими средствами. 

Раздел 2.  Искусство предвосхищает будущее 

Порождающая энергия искусства — пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах 

искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания в 

искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство. Пред-



сказание сложных коллизий XX—XXI вв. в творчестве художников, композиторов, писателей 

авангарда. Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве. 

Примерный художественный материал 

Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, 

реальности и вымысла. 

Изобразительное искусство. Предсказание грядущих событий в произведениях 

«Купание красного коня» К. Петро-ва-Водкина, «Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой 

планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. Малевича, «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору 

учителя). Предсказание научных открытий в произведениях Р. Делоне, У. Боччони, Д. 

Балла, Д. Северини и др. Использование иносказаний в живописи символистов (У. Блэйк, К. 

Фридрих и др.). 

Музыка. Предвидение как форма утверждения духовных ценностей, гротеск как 

форма протеста (С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Шнитке и др.). Поиск новых 

выразительных возможностей языка искусства: цветомузыка, музыкальные инструменты 

(терменвокс, волны Мартено, синтезатор), компьютерная музыка, лазерные шоу (Н. 

Римский-Корсаков, А. Скрябин, Э. Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. 

Жарр и др.). Авангард в музыке как отражение жизненных противоречий, поиск новых 

выразительных средств и форм: додекафония, серийная, конкретная музыка, алеаторика (А. 

Шенберг, К. Штокхаузен, Ч. Айвз и др.). Рок-музыка, ее выразительные, эмоциональные и 

ассоциативные возможности. 

Литература. Образы фантастики в литературных произведениях Р. Брэдбери, братьев 

Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Образы фантастики в фильмах X. Райнла 

(«Воспоминания о будущем»), К. Коламбу-са («Гарри Поттер»), Л. Бессона («Пятый элемент»), 

А. Тарковского («Солярис»), В. Левина («Капитан Немо») и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, 

кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в произведениях современного 

искусства и обоснование своего мнения. 

Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства. 

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений 

(звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция искусства 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и 

строительство городов. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна как отражение практических и 

эстетических потребностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в 

жизни человека. Арттерапевтическое воздействие музыки. Расширение изобразительных 

возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Клип, монтаж в кино. Монтажность, 

«клиповость» современного художественного мышления. Специфика изображений в 

полиграфии. Единство'стиля в материальной и духовной культуре. Традиции и новаторство в 

искусстве (по эпохам). 

Примерный художественный материал 

Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с 

позиций эстетических и практических функций. 

Изобразительное искусство. Формирование окружающей среды архитектурой, 

монументальной скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные эпохи (примеры 

зданий и архитектурных ансамблей, формирующих вид города или площади: Акрополь в 



Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, панорама Петропавловской крепости и 

Адмиралтейства в Петербурге и др.; примеры монументальной скульптуры («Гатамеллата» 

Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предметы мебели, посуды и др. Дизайн 

современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн). 

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ 

релаксации; сигнальная функция музыки и др. Роль музыки в звуковом и «немом» кино. 

Особенности музыкального воплощения образов в театре, на телевидении. Значение 

киноискусства в популяризации музыкальной классики (на материале знакомых учащимся 

музыкальных произведений — по выбору учителя). 

Поиск и описание предметов и явлений окружающей жизни, в которых явно 

прослеживается синтез науки и искусства. Обобщение собранного материала в форме 

альбома, доклада или компьютерной презентации. 

Выполнение творческой работы на выбранную тему, пользуясь принципами бионики 

или методами фрактальных построений, средствами любого вида изобразительного искусства. 

Подбор музыкального ряда к фрагменту документального или мультипликационного 

фильма, с использованием принципа контраста в передаче характера изображаемых явлений или 

героев. 

 

Раздел 4.  Искусство и открытие мира для себя. 

Искусство открывает возможность видеть и чувствовать мир по-новому. Мышление 

научное и художественное. временные и пространственные искусства и специфика их 

восприятия. Выдающиеся физики и математики о роли искусства и творческого воображения в 

развитии науки и техники. Творческое воображение на службе науки и искусства – новый взгляд 

на старые проблемы. Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. 

Совместная работа двух типов мышления в разных видах искусства. Искусство в жизни 

выдающихся людей. Психологи и физиологи о пользе творческой деятельности человека для его 

физиологического и душевного здоровья. Информационное богатство искусства. современный 

синтез науки и искусства (синергетика, фрактальная геометрия, бионика и др.)  на службе 

человека. 

Примерный художественный материал. 

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в 

процессе знакомства с произведениями различных видов искусства. 

Изобразительное искусство.  Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке. 

Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. Геометрические 

построения в искусстве (примеры золотого сечения в различных видах искусства, «Рисунок 

человека» Леонардо да Винчи, эскиз к гравюре «Адам и Ева» А. Дюрера, геометрическое 

построение фигуры Адама). Изображение различных представлений о системе мира в графике. 

Декоративные композиции М.Эшера.    Фотографии и примеры компьютерной графики с 

простыми и сложными фрактальными формами. 

Музыка.  Законы музыкальной композиции (миниатюра, произведения крупной формы, 

виды развития музыкального материала и типы музыкальной драматургии), основанные на 

специфике восприятия человеком окружающих явлений, - примеры знакомой учащимся 

вокально-хоровой, инструментально-симфонической, сценической музыки разных стилей и 

направлений (по выбору  учителя). 

Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. Бородин – химик и 

композитор;  М. Чюрлёнис  - композитор, художник, писатель; С. Рихтер  - пианист и художник; 

В. Наумов – режиссер и художник; С. Юдин – хирург, ценитель музыки, А. Энштейн – физик – 

теоретик, скрипач и др.). 



Литература. Известные  поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспира, 

А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя, С. Есенина, И. Бунина, И. Шмелёва – из программы 

по литературе. 

Экранные искусства, театр. Творческое воображение режиссеров как основа развития 

идеи, сюжета, образов героев театрального спектакля или кинофильма ( «Гамлет» Г. 

Козинцева, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. 

Захарова, «Небеса обетованные» Э. Рязанова, «Странствия Одиссея» А. Михалкова - 

Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. 

Гибсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и др. по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся. 

Исследовательский проект «Пушкин – наше все» - воплощение образа поэта и образов его 

литературных произведений средствами разных видов искусства (изобразительное искусство, 

музыка, литература, кино, театр). Создание компьютерной презентации, театрализованных 

постановок, видео- и фотокомпозиций, участие в виртуальных и реальных путешествиях по 

пушкинским местам, и др. 

 

 



 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования, включающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры  

 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования   (далее Программа) разработана в 

соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести и 
религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Международной 

конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства 
РФ о культуре» и другими законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры. 
Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-

историческими традициями, которые являются для него родными. Для русского человека эти традиции коренятся в Православии – 
государствообразующей и культурообразующей духовной среде России.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования учитывает совершенствование  школьной 
развивающей образовательной среды в условиях модернизации образования,  содействующей становлению каждого учащегося как 
компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, способной к постоянному совершенствованию себя; самоактуализации, 

саморазвитию, самореализации и самообразованию всех участников образовательного процесса.     
В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным расслоением существует многообразие представлений о 

человеке и его предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные объединения 
формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым 
сейчас еще и потому, что идет процесс формирования нового поколения российских граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. Понятие гражданственность предполагает 
освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической 
точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе 

отечественного образования. Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений 
духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, 

сочувствие, что соответствует православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-
нравственное его совершенствование.  
В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, педагогической поддержки, самоопределения и 

самоактуализации личности, динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для 
свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная 

среда была как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 

Программа содержит одиннадцать разделов: 

Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования. 

Второй раздел – Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования. 



В третьем разделе – Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования – представлены общие задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и социализации 

школьников, раскрываются основные подходы к организации воспитания обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный, 
развивающий).  

В четвертом разделе – «Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся» формулируются 

принципы и раскрываются особенности организации  и воспитания и социализации обучающихся. 

Пятый раздел – Содержание воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования – в каждом из 
направлений воспитания и социализации обучающихся, которые представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая система 

базовых национальных ценностей. 

Шестой раздел – Совместная деятельность школы, семьи и общественности по формированию воспитания и социализации обучающихся – 
формулирует и раскрывает основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и 

общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры 
родителей. 

В седьмом разделе – Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации     подростков . 

Восьмой раздел – Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по психолого-педагогической 

поддержке социализации обучающихся на ступени основного общего образования. 

Девятый раздел - Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся – 
представлены традиционные и нетрадиционные методы, формы взаимодействия школы с родителями учеников. 
В десятом разделе - Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования. 
Одиннадцатый раздел -  Методика и инструментарий мониторинга воспитания и  

социализации обучающихся. 
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования – определенные ценностные 
отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у школьников по каждому из направлений духовно-

нравственного развития и воспитания. 
Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим направлениям: 
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности 
организации содержания. В каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия 

совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по организации целостного пространства воспитания 

и социализации обучающихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность образовательного учреждения. 

 



Этапы реализации Программы 

I этап – подготовительный (2019-2020 гг.) 

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом 
личностно значимой модели образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их педагогического опыта. 

Определение стратегии и тактики деятельности.  

II этап – практический (2020-2023 гг.)  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-ориентированных технологий, приемов, методов воспитания 
школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных 

особенностей.  

III этап – обобщающий (2023-2024гг.)  

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации программы с поставленными целью и задачами. 
Определение перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы. 

2.3.2. Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на 
разных ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание  – педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 
ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие  – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-
смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать нравственный портрет идеально воспитанного 

школьника: 
любящий свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
соблюдающий нормы и правила общения; 

проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 
умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 
любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 



умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками; 
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

честный и справедливый; 
творящий и оберегающий красоту мира; 

доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 
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.  
 

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; 
формирование основ морали; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 
принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 
осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 
формирование нравственного смысла учения; 

   развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие способности открыто выражать и аргументировано 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 намерений 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 культуры здорового и безопасного образа жизни; 

формирование экологической культуры. 
 

Задачи в области формирования социальной культуры: 



формирование основ российской гражданской идентичности; 
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 
укрепление доверия к другим людям; 
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям; 

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 различными 

социальных и профессиональных групп;  
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 
народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования направлена на 
создание модели выпускника школы. 
 

2.3.3. Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования  

 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования являются ценности, хранимые в 

культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными 
источниками нравственности являются следующие ценности: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 
социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 
справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и 
правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и независимость народов и 
государств мира, международное сотрудничество); 
честь; 

достоинство; 
свобода (личная и национальная); 

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 
любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 



дружба; 
здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных школах, ценности 
традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных 
идеалах; 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для 
себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих 
ценностей на практике. 

 

2.3.4. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования 

 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.  
 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые образно отражают цели развития нравственного и 
духовного мира обучающихся основного общего образования. 

 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 
представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 



интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой Родины. 
стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, города Белгорода; 

любовь к гимназии, своему городу, малой Родине, народу России; 
уважение к защитникам Отечества; 

умение отвечать за свои поступки; 
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 
 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различие хороших и плохих поступков; 
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истори и и 

культуре нашей страны; 
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных передач. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 
общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей. 
 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 
социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 
элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 



понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 
первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 
 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
бережное отношение к растениям и животным. 

 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

представления о душевной и физической красоте человека; 
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 
стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятелъностный, развивающий. 

 

Аксиологический подход. 
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, 
личностной ценностью для младших школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных ценностей, как высшую ценность, 
способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни 

младшего школьника. 
 

Системно-деятельностный подход. 

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы начального общего образования. 
Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, 

что представляют собой воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-
педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 
включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, 

достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного 
развития младшего школьника. 

Развивающий подход. 
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 



Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое 
относительное завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен 
развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как 

минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации).  
 

2.3.5. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования направлена на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является 
базовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного 
взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый педагогическим коллективом гимназии при 
активном и согласованном участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных российских религиозных организаций.  
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит 
ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно – нравственного развития. В процессе 
нравственного самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего и организуемого в соответствии с ней 
нравственного уклада школьной жизни лежат перечисленные ниже принципы. 
 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. В 
содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть актуализованы 

определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в культурных традициях народов мира. 
Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это модель выстраивания отношений ребенка 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. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной 
системы ценностных отношений.  
 

Принцип диалогического общения. 
Диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями, учителем и с другими взрослыми  играет большую роль в 

формировании ценностных отношений. Диалог исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту 
ценность, которую он полагает как истинную. Выработка  собственной системы ценностей невозможны без диалогического общения 
ребенка со взрослым. 



 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 
преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные образы 
людей. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка. 
 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-
нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения  должна быть по возможности согласована. 
Национальный воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и 

воспитания обучающимися 
 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял воспитание как преобразование знания о ценностях в 
реально действующие мотивы поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями 
и воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации пространства 

воспитания и социализации младшего школьника, пространства его духовно-нравственного развития системно-деятельностный подход 
имеет свои особенности:  
воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   образовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной.  

системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность 
различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по возможности 
согласована.  

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации младших школьников оформляется в виде тематической программы. Основу 
такой программы составляют: 

- система морально-нравственных установок и ценностей; 
многоукладность  программы, которая охватывает различные виды образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, 
внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной; 

содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и характеру своих базовых ценностей.  
 

2.3.6. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации основных направлений. 
Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности 

организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия совместной 
деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 



 

Модуль «Я - гражданин» 

 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 

Задачи модуля:  

Получение знаний 

о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах  Вологодской области,  Грязовецкого района; 

об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
о правах и обязанностях гражданина России; 
о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами внутреннего учебно-воспитательного распорядка для 

обучающихся; 
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, языку межнационального общения; 
о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 
о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего края –  Вологодской области; 
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего  поселка, малой Родины, своей страны; 

любовь к школе, своему селу, району, области, народу России; 
уважение к защитникам Отечества; 
умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 
 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон  и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 
 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

Воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической истории 
Российского государства; 

формирование у подрастающего 
поколения верности Родине, готовности 
служению Отечеству и его 

вооруженной защите; 
формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 
воспитание верности духовным 

День народного единства; 

классные часы, посвященные Дню Конституции; 
историко-патриотическая молодежная акция «Я – 

гражданин», посвященная Дню Конституции; 
уроки мужества, посвящённые Дню Защитника 
Отчества; 

День космонавтики; 
Военно-спортивная игра «Зарница»; 

акция «Ветеран живет рядом» (визиты внимания к 
ветеранам Великой Отечественной войны и труда); 



традициям России; 
развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отношения к 
народному достоянию, уважения к 

национальным традициям. 

уроки мужества « Дороги наших побед» 
«Неделя Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню 

Победы); 
Фестиваль военной песни 

День России; 
интеллектуальные игры; 
участие в районных, областных и всероссийских 

конкурсах правовой, патриотической и 
краеведческой направленности. 

Слет Юнармейских отрядов 
РДШ 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
изучение семейных традиций; 
организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

организация совместных экскурсий в музеи; 
совместные проекты. 

Пути реализации модуля «Я – гражданин и патриот своей страны» (патриотическое воспитание) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Планируемые результаты: 

Модуль 

Я - гражданин 

 

 

 

 

 

«Я – 

Сотрудничество  

 с ветеранской  

организацией  

 

 

Организованная  

система КТД 

 

Сотрудничество  

с учреждениями 

культуры 

 

Работа библиотек 

 

Сотрудничество 

с музеями района 

 

Преподавание курса 

«Духовно-нравственная культура 

народов России» 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную 
деятельность 

 

Сотрудничество  

с отделом молодежной 

политики 

 



В школе создать система гражданско-патриотического и правового воспитания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к 
судьбе своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную 

современного человека. 
В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего Отечества, овладевающая следующими 

компетенциями: 
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 
символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 
опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Модуль «Я –  личность» (духовно нравственное воспитание) 

 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
 

Задачи модуля: 

Получение знаний 
о базовых национальных российских ценностях; 

различия хороших и плохих поступков; 
о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 
о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережного, гуманного отношение ко всему живому; 
правил этики, культуры речи; 
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 
телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных передач. 
 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, достоинство; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 

Основные направления работы 



Воспитательные задачи Ключевые дела 

формирование духовно-нравственных 

ориентиров; 
формирование гражданского 

отношения к себе; 
воспитание сознательной дисциплины и 
культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 
формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 
своих морально-волевых качеств; 
развитие самосовершенствования 

личности. 

День Знаний; 

День пожилого человека; 
День Учителя; 

День матери; 
КТД «Новогодний праздник»; 
мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 
совместные мероприятия с  организациями города и 

района (праздники, творческая деятельность, беседы); 
беседы с обучающимися «Правила поведения в 
общественных местах», «Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества» и т.д.; 
вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

оформление информационных стендов; 
тематические общешкольные родительские собрания; 

участие родителей в работе Управляющего совета школы, Совета родителей и Совета профилактики; 
организация субботников по благоустройству территории; 
организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, музеев: 

- семейный праздник 
- День Учителя; 
- День Матери 

- праздник «День благодарения»; 
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 
- благотворительная акция «Дети – детям»; 
- акция «Вместе и рядом»; 

- самый уютный класс; 
индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и медицинская помощь); 

изучение мотивов и потребностей родителей. 
 

Пути реализации модуля «Я – человек» 

 
 

 
 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную 
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Сотрудничество  

с отделом молодежной 

политики 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Планируемые результаты: 
знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 
сторону своих поступков и поступков других людей; 
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
 

Модуль «Я и  будущая профессия» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Задачи модуля: 

Получение знаний 
о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

об основных профессиях; 
ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 
навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; 
бережливость. 

Модудь 

«Я –  личность» 

 

Сотрудничество  

с администрацией МО 

Сидоровское 

Работа детских 

объединений  

Сотрудничество  

с учреждениями 

соцзащиты 

Сотрудничество с 

ветеранскими организациями 

Организованная  

система КТД 

Работа досуговых 

и культурных центров 

города и района 



Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

формирование у учащихся осознания 
принадлежности к школьному 

коллективу; 
стремление к сочетанию личных и 
общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и 
дружбы в коллективе; 

воспитание сознательного отношения к 
учебе, труду; 
развитие познавательной активности, 

участия в общешкольных 
мероприятиях; 

формирование готовности школьников 
к сознательному выбору профессии. 

День профориентации; 
субботники по благоустройству территории 

школы; 
акция «Мастерская Деда Мороза»; 
оформление класса к Новому году; 

экскурсии на предприятия города, села  
Грязовецкий политехнический техникум. 

выставки декоративно-прикладного творчества 
объединений; 

конкурсные, познавательно развлекательные, 
сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; 
вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

участие родителей в КТД, организуемых школой; 
участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 
совместные проекты с родителями; 
организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами; 

Пути реализации модуля   «Я и  будущая профессия» 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Модуль  

«Я и труд» 

Включение 

воспитательных задач  
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деятельность 

Работа детских 

объединений 

Организованная  

система КТД 

Субботники по 

благоустройству 

территории 

Сотрудничество  

  «ЦЗН» 

Участие в  социальных 

проектах   



  
 

 
 

 
 
 

 
 

Планируемые результаты: 
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 
ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

знания о различных профессиях; 
навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 
потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 
 

 

Модуль «Я и здоровье» 
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей 
младшего школьного возраста, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 
Задачи модуля: 

Получение знаний 
о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, 
значения для укрепления здоровья; 
понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, слово может спасти»); 
получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 
регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на перемене; 
опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды; 

соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 
составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 

отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними 
своих близких; 

Проекто-

исследовательская 

работа 

Сотрудничество  

с предприятиями  

села 



Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 
нравственное и социально-психологическое. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

создание условий для сохранения 
физического, психического, духовного 
и нравственного здоровья учащихся; 

воспитание негативного отношения к 
вредным привычкам; 

пропаганда физической культуры и 
здорового образа жизни. 

День Здоровья; 
система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 
профилактическая программа «За здоровый образ 

жизни; 
всероссийская акция «Спорт вместо наркотиков», «Я 

выбираю спорт как альтернативу пагубным 
привычкам»; 
игра «Мы выбираем здоровье»; 

спортивные мероприятия; 
беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ 

жизни», «Профилактика простудных заболеваний» и 
т.д.; 
участие в массовых мероприятиях «День защиты 

детей»; 
акция «Внимание – дети!» по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма; 

мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы 
со СПИДом; 

вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 
клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

беседы на тему: 
- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной 
обстановки в семье; 
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения обучающихся; 
распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо знать»; 

совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 
 



Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня физического, психического и социального здоровья 
обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся 
к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 
личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

 

Модуль «Я и  экология» 
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи модуля: 
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
бережное отношение к растениям и животным. 

Модуль  

«Я и здоровье» 
Детский 

оздоровительный лагерь  

« Солнышко» 

Психологическая 

поддержка ученика-

родителя-учителя 

Работа спортивных 

секций 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную 

деятельность 

Профилактическая 

программа «За 

здоровый образ жизни» 

Сотрудничество  

со спортивными 

организациями 

Дни здоровья 

Организованная 

система КТД  

по 

здоровьесбережению 



Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  
Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

воспитание понимания взаимосвязей 

между человеком, обществом, 
природой; 
воспитание гуманистического 

отношения к людям; 
формирование эстетического 

отношения учащихся к окружающей 
среде и труду как источнику радости и 
творчества людей; 

воспитание экологической  
грамотности. 

тематические классные часы, посвященные проблемам 

экологии; 
экологические акции; 
организация экскурсий по историческим местам 

района; 
посещение историко-краеведческого музея; 

экологические субботники; 
классные часы «Школа экологической грамотности»; 
организация и проведение походов выходного дня; 

участие в экологических конкурсах; 
дни экологической безопасности; 

участие в районных, областных конкурсах проектно-
исследовательских работ по экологии; 
участие в реализации проекта по благоустройству 

территории; 
вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

тематические классные родительские собрания; 
совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 
участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 

привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 
 

 

Пути реализации модуля «Я и природа» 

 

 

 

 

 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную 

деятельность 

Организация  

и проведение 

походов выходного дня 

Проектно-

исследовательская 

деятельность по экологии 

Сотрудничество 

 с администрацией 

МО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
ценностное отношение к природе; 

опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
 

Модуль «Я и культура» 
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

о душевной и физической красоте человека; 
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 
стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 
воспитание у школьников чувства 

День знаний; 

выполнение творческих заданий по разным 
предметам; 

Модуль 

«Я и природа» 

Акция « Земля-

наш дом» 

Организованная  

система КТД  

по 

экологическому 

воспитанию 

Участие  

в реализации 

проектов 

по 

благоустройству 

территории 

Работа библиотек 

и ДК 



прекрасного, развитие творческого 
мышления, художественных 

способностей, формирование 
эстетических вкусов, идеалов; 

формирование понимания значимости 
искусства в жизни каждого гражданина; 
формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 
мероприятиях. 

посещение учреждений культуры; 
КТД эстетической направленности; 

Последний звонок; 
организация экскурсий по историческим местам 

района; 
участие в творческих конкурсах, проектах, выставках 
декоративно-прикладного творчества; 

совместные мероприятия с библиотеками (праздники, 
творческая деятельность); 

вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 
клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
участие в коллективно-творческих делах; 

совместные проекты; 
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

организация экскурсий по историческим местам района; 
совместные посещения с родителями театров, музеев; 

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 
участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

 

Пути реализации модуля «Я и культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Я и 

культура» Участие в  

творческих 

конкурсах 

Организованная  

система КТД 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную 

деятельность 

Выставки  

декоративно-

прикладного творчества 

Работа детских 

объединений 

 

Работа 

библиотеки школы 



 

 

 

Планируемые результаты: 
умения видеть красоту в окружающем мире; 

умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 
и самому себе; 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 
творчества; 
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 

 
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 
Совместная деятельность школы, семьи и общественности. 

Совместная деятельность школы и семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования осуществляются не только 
образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 
организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям): 
1. Модуль «Я – гражданин» 

посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
изучение семейных традиций; 

организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 
организация совместных экскурсий в музеи; 

совместные проекты. 
2. Модуль «Я – человек» 
оформление информационных стендов; 

тематические общешкольные родительские собрания; 
участие родителей в работе Управляющего совета школы, Совета родителей и Профилактического совета; 

организация субботников по благоустройству территории; 
организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, музеев: 
- семейные праздники «Новый год», «Масленица» и др. 

- День Учителя; 
- День Матери; 

- праздник «Моя семья»; 

Организация и 

проведение 

экскурсий 

поисторическим местам  

 

Сотрудничество  

с учреждениями 

культуры, МБОУ ДОД 

«ЦРТДиЮ» 



участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 
- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Вместе и рядом»; 
- - самый уютный класс; 

индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и медицинская помощь); 
изучение мотивов и потребностей родителей. 
3. Модуль «Я и труд» 

участие родителей в КТД; 
участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 
совместные проекты с родителями по благоустройству школы; 
организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами; 

4. Модуль «Я и здоровье». 
родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

беседы на тему: 
- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной 

обстановки в семье; 
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения обучающихся; 
распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо знать»; 
совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

5. Модуль «Я и природа» 
тематические классные родительские собрания; 
совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц» и др; 

участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 
привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Модуль «Я и культура» 
участие в коллективно-творческих делах; 
совместные проекты; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

организация экскурсий по историческим местам района; 
совместные посещения с родителями театров, музеев; 
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 
 

2.3.7. Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации подростков 

         Социальное проектирование - важное направление в деятельности подростковой школы и включает в себя социальную пробу, 
социальную практику и социальный проект. 



         Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе которого подросток получает и присваивает 
информацию о социальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место 

социальных проб в основной школе есть учебный предмет  обществознание. 
         Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, 

демонстрируемой, заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую 
социальную практику подростки могут пройти при реализации  социальных проектов. 
          Социальный проект –  предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не существовавшего, как минимум в 

ближайшем социальном окружении, социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения 
противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью личности, а сама 

деятельность – мостом, связывающим социум и личность. 
Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные 
навыки на этапе социальной практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде чем 

узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация социального проекта предполагает включение 
в качестве проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или практики.  Для освоения подростком 

социальной практики или социального проекта как вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. 
Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут 
существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

         Социальное проектирование  – цельное комплексное явление, и ее элементы содержательно, логически и структурно связаны друг с 
другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе социальной практики – проблематизация того, что 
было познано на этапе пробы, а в ходе проектной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, сквернословие, алкоголизм); 
социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое 
взаимодействие, влияние, др.); 

социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 
социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула 

собак, игровые площадки, внешний вид и обустройство стадиона и т.п.) 
        Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая 
другая деятельность, социальное проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного 

взаимодействия, приобретенные подростком в других видах деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности, общий 
уровень психического развития – те критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, являются показателями степени 

готовности подростка к социальному проектированию, а с другой – базой, основой проектирования.  
Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри предшествующей деятельности предпосылки для развития 
следующей. Параллельно с этим должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью которой является освоение 

содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков его проведения. 
        Ожидаемыми  результатами социального проектирования могут стать: 

 повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практическое участие в улучшении социальной ситуации  в 
местном сообществе; 



 готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и принять их предложения по улучшению социальной 
ситуации; 

 реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. Положительные изменения в сознании детей и 
подростков, повышение уровня общей культуры воспитанников; 

 наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по подготовке и реализации собственными силами 
реального социально полезного дела; 
изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться в практическую деятельность по улучшению 

социальной ситуации в местном сообществе. 
2.3.8. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по психолого-педагогической поддержке 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может быть определена по сумме критериев, каждый из 
которых фиксирует ту или иную важную сторону этого процесса. 

     Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения подростков, что  предполагает: наличие большого 
запаса слов, образность и правильность речи; логичность построения и изложения высказывания; точное восприятие устного слова и точную 

передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и 
точность формулировок ответов на вопросы партнеров. 
Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы общающихся подростков, вслушивания  в используемую ими 

лексику,  чтобы понять, насколько они социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что взаимодействие – это  диалог, 
требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических усилий воспитателей выступает степень развитости у 
учащихся  способности к конструктивному и продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых 

осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной деятельности  (учебной, творческой, 

исследовательской и др.), есть исключительно чуткий критерий для оценки результатов социализации.  
В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих период быстрого и  резкого  социального расслоения,  
усиления  миграционных процессов и роста криминалитета, подростково-молодежная среда  демонстрирует рост интолерантности, 

ксенофобии и  агрессивности, а с другой стороны – социального равнодушия к происходящему. Эффективная социализация помогает юному 
гражданину осознать  себя как социально ответственной личности с отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой комплексный 

критерий, как толерантность подросткового сообщества, культуросообразность  его развития. Понятно, что комплексность этого 
критерия предопределена разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется толерантность и которые сами нуждаются в 
целенаправленной психолого-педагогической поддержке.   

     Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление критически мыслящей, саморазвивающейся 
личности. Подросток, находящийся на этапе перехода в эту ответственно осознаваемую  им личностную автономию,  не может не иметь 

установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему расширять,  уточнять и – главное – усложнять (т.е. 
делать более объемными, многомерными) свои представления о самом себе и о мире. Такова природа еще одного из важнейших критериев – 
включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы мер по психолого-педагогической поддержке и 

стимулированию этого процесса со стороны образовательной организации.   
Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к самостоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент 

возникновения у него нового  отношения  к себе: потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение внутренней уверенности 
в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления  сверстниками и взрослыми; пробуждение активного 
взаимодействования и экспериментирования (в культурных формах!) с миром  социальных отношений.  



Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости следующих направлений деятельности :  
совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах (включающих возможность  самостоятельного  

планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 
дидактической организации материала и пр.); 

совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение социально значимого продукта; 
исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 
экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  собственного поведения; 

творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 
спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное самоизменение. 

2.3.9. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся  

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 
является повышение педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-
нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 
Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного 
педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей). 
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации». 
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 
совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 
деятельности гимназии по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей); 
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 
представителей); 
содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, 
тренинг для родителей и другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей  

родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и 

школе, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы 
общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, 
основными направлениями, задачами, итогами работы; 



классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, 
планирование воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических 

проблем; 
родительские конференции, предусматривающие расширение, углубление и закрепление знаний о воспитании детей и посвященные 

обмену опытом в семейном воспитании, а также конференции с обсуждением проблемных тем и ситуаций; 
родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры родителей; 
презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного опыта благополучных семей; 

вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам воспитания детей; 
«круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в воспитании, изучить опыт преодоления конфликтных  

ситуаций, которые складываются в самом ученическом коллективе, школе, семье. Данная форма предлагает практическое решение 
назревших проблем; 
дискуссионные клубы, собрания-диспуты нацелены на выявление и согласование различных точек зрения в сообществе педагогов и 

родителей; 
деловые и ролевые игры дают возможность моделировать социальные отношения, отношения с детьми в коллективе, семье; 

социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями, которые хотят изменить свое взаимодействие с 
собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным, обычно проводятся психологом; 
семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают правильному общению с ребёнком, умениям выявлять причины конфликтов 

между супругами и между родителями и детьми, умению строить конструктивные отношения с ребёнком и окружающими; 
совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и детей, дает возможность увидеть своих детей «с другой 

стороны», их возможности и таланты, достижения в школьной жизни. 
В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному образовательному пространству могут быть использованы 
следующие формы встреч с родителями: 

встреча с администрацией; 
«День открытых дверей в классе» - демонстрация достижений обучающихся родителям. 
Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное представление о школьных делах и поведении 

ребенка, его проблемах. 
Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, 

когда педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить 
индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на 
которые помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный характер 

и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему 
все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной 

работы с ребенком: 
- особенности здоровья ребенка; 
- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 
- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 
- мотивации учения; 
- моральные ценности семьи. 



Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по необходимости) с родителями, знакомство с условиями жизни. 
 

Взаимодействие школы с социальными партнерами. 
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы воспитания и социализации обучающихся.  
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2.3.10. Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования  

 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания школьников должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования должно 
обеспечиваться достижение обучающимися: 
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил школьник вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие школьника как личности, формирование его 
компетентности, идентичности и т.д.). 
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания 
(семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизн и. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает). 
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

Учреждения 

соцзащиты  



- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 
сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой 
деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 
обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – 
формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в  ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 
Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования направлена на создание 
модели выпускника школы. 

 
 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга воспитания и  социализации обучающихся   

 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации является становящийся человек во всей его 
многомерности (личностно-индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), то мониторингу,  в идеале,  подлежат его 

жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, как система его  отношений к самому себе, 
обществу и  природе. В интегрированном виде эта система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и просто 
«чужими людьми»  в виде поведения человека в различных ситуациях.  

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не может иметь собственной, «независимой», шкалы 
оценок: оценивание всегда происходит в той системе  норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда –  всё многообразие таких 
систем: они свои  у разных этносов,  конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей.  

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об исходной поведенческой матрице, которую участники 
образовательного процесса  принимают в качестве некоторого  стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой будет 

означать выход индивидуального поведения за пределы одобряемой общественным мнением легитимности.  Речь идет фактически  об 
установлении изначальных «правил игры» и об их доведении до главных ее субъектов – до самих обучающихся. Они должны не только 
знать и понимать мотивацию организуемого образовательным учреждением процесса их социализации, но и (сразу или постепенно) принять 

ее как свою собственную. Без субъектной включенности подростков в Программу, без становления их в качестве экспертов по мониторингу 
изменений, происходящих в их собственной социальной сфере, Программа полностью обесценится, а ее «реализация»  превратится в набор 

формальных мероприятий,  ведущим  к  результатам, прямо противоположным задуманным и дискредитирующим идею.  
Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) должны оценивать обе группы ее участников: и сами 
подростки,  и взрослые (учителя, воспитатели, родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения происходящих 

перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент 
рефлексии программной деятельности. Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по взаимному 

согласию, можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо в качестве личных достижений для пополнения своего 
портфолио, либо в виде благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-взрослого «программного 



сообщества».  Разумеется, речь при этом может идти исключительно о качественном оценивании  индивидуального «продвижения» каждого 
подростка  относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются неприемлемыми.  

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков,  относящихся к процессу мониторинга процесса 
социализации подростков.   

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков  – уже упомянутая выше ограниченность и фрагментарность социального и 
социокультурного опыта подростков, порой  их полное незнание или искаженное представление о многих важных процессах, явлениях и 
событиях «большой» истории и культуры, принципах и механизмах, действовавших и действующих во «взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное  становление подростка происходит «здесь и сейчас», в его актуальном, реальном  жизненном 
пространстве, общение с которым еще не обогатило его ни критическим опытом освоения этого пространства: о нем  у него нет еще даже 

хотя бы тех элементарных знаний, которые школьники получают в старших классах. Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно 
усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и  предрассудки.  
Поэтому в ходе мониторинга  Программы социализации необходим тщательный анализ этого «фона» –  без его учета невозможно 

определить ни степень, ни качество продвижения.  В противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных участников 
процесса  социализации  подростков и, как следствие, резкое снижение ее результативности и эффективности Программы в целом.     

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии  подростков на ступени основного общего образования: они 
взрослеют стремительно и неравномерно.  В этом отношении, как известно, отмечаются существенные психологические, интеллектуал ьно-
познавательные и многие другие различия между возрастными группами 12-14 и 15-16 лет. Отсюда – требование к максимальной 

индивидуализации всех видов деятельности, предусматриваемых данной Программой,  недопустимость предъявления подросткам 
завышенных ожиданий и общения с ними на  еще недоступном им «языке».  

При этом ясно, что, видя  свой стратегический результат в  социально активном,  личностно ответственном,  культурном и успешном члене 
общества,    социализация детей и подростков не может осуществляться без непосредственного участия  граждански мотивированных 
представителей местного сообщества (прежде всего родителей обучающихся).  В этом смысле развитие общественного управления 

образованием на уровне общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, формирование на каждом из них экспертного 
сообщества по проблемам социализации подрастающих поколений  выступает еще одним категорически необходимым условием 
эффективности усилий в этой сфере. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю  сложность и  комплексность  стоящих перед основной 
школой  социально-педагогических целей и задач по социализации обучающихся и обозначить их. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в отслеживании индивидуального и коллективного прогресса 

учащихся по всем направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми 

образовательная организация может  руководствоваться при разработке своего главного стратегического документа – 

образовательной  программы. Пафос деятельности по конструированию пространства социализации в том, что его освоение подростками 
должно раскрывать перед ними самими их возможное будущее, помочь им совершить в него  осознанный и психологически подготовленный 

переход. В «обычном», традиционном, стихийно возникающем и никем целенаправленно не организуемом  пространстве они  чувствуют, 
но, как правило, крайне слабо  осознают вызовы этого перехода и уж тем более не знают способов, которые для этого можно использовать. 
Образно говоря, они   «застревают» в замкнутом мире  собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, 

фактически проживают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой  собственной. Отсюда – главный принцип 
настоящей Программы: принцип центрации социального воспитания (социализации) на развитии личности. Программа социализации 

призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого подростками возраста и своевременной социализацией, между их  
внутренним миром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами.. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны,  помочь 



подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже полученные), а   с другой – подготовить их к 
бесконфликтному, конструктивному взаимодействию  с другими людьми на следующих этапах жизни. 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания 

результата 

Методики  

Охват внеурочной 

деятельностью 

1. Занятость учащихся во 

внеурочное время 

сводная таблица 

 

Состояние 
преступности                       

1.Отсутствие правонарушений 
и отсева учащихся;  

 

количество учащихся, состоящих на  
учете в ПДН ОВД 

Уровень 
воспитанности                           

1. Уважение к школьным 
традициям и фундаменталь-
ным ценностям;  

2. Демонстрация знаний 
этикета и делового общения;  

3. Овладение социальными 
навыками 

сводная таблица по классам 

Сформированность 
познавательного 

потенциала 

Освоение учащимися 
образовательной программы  

Развитость мышления  
Познавательная активность 

учащихся  
      4. Сформированность 
учебной деятельности 

1. Статистический анализ текущей и 
итоговой успеваемости  

2. Методики изучения развития 
познавательных процессов личности 

ребенка  
3. Педагогическое наблюдение  

Сформированность 

коммуникативного 
потенциала личности 

выпускника  
 

Коммуникабельность  

Сформированность 
коммуникативной культуры 

учащихся  
Знание этикета поведения 

1. Методика выявления 

коммуникативных склонностей. 
2. Методы экспертной оценки педагогов 

и самооценки учащихся. 
3. Педагогическое наблюдение.  

Сформированность 
нравственного 

потенциала 
 

Нравственная направленность 
личности  

     2. Сформированность 
отношений ребенка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 
природе, труду. 

. Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем о 
жизненном опыте"  

2. Методика С.М. Петровой "Русские 
пословицы"  

3. Методики "Акт добровольцев", 
"Недописанный тезис", "Ситуация 
свободного выбора"  

4. Метод ранжирования 
 5. Методики "Репка" ("Что во мне 

выросло"), "Магазин", "Золотая рыбка", 
"Цветик - семицветик"  



Сформированность 
физического 
потенциала 

 

Состояние здоровья   
       2. Развитость физических 
качеств личности 

1. Состояние здоровья выпускника 
школы  
2. Развитость физических качеств 

личности  
3. Статистический медицинский анализ 

состояния здоровья ученика  
4. Выполнение контрольных нормативов 
по проверке развития физических качеств  

5. Отсутствие вредных привычек 

Сформированность 
эстетического 

потенциала 

Развитость чувства 
прекрасного  

      2. Сформированность 
других эстетических чувств 

 

Результативность 

работы ДО 
 

      1. Эффективность 

деятельности органов, 
объединений. 
      2. Расширение круга 

вопросов, самостоятельно 
решаемых детьми. 

Методика М.И. Рожкова «Диагностика 

уровня творческой активности учащихся» 
Сводная таблица 

Результативность в 

районных и 
областных 
мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка 

микроклимата в 
школе 

 

       1. Характер отношений 

между участниками учебно-
воспитательного процесса  

       2. Единые требования 
педагогов и родителей к 
ребенку. 

        3. Участие детей, 
родителей, учителей в 

мероприятиях.  
        4. Нравственные 
ценности. 

        5. Создание 
благоприятного 

психологического климата в 
коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о 

жизненном опыте». 
Методика С.М. Петровой «Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой «Изучение 
социализированности личности». 
Методика Л.В. Байбородовой «Ситуация 

выбора». 
Анкета «Что такое счастье?» 

Игра  «Фантастический выбор» 
Анкета «Моя семья». Методика Е.Н. 
Степановой «Изучение 

удовлетворенности педагогов 
жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении». 
Методика А.А. Андреева. «Изучение 
удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью в образовательном 



учреждении». 
Методика Е.А. Степановой «Изучение 
удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью в образовательном 
учреждении». 

Методика А.А. Андреева  «Изучение 
удовлетворенности подростков 
жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении». 
Анкета для старшеклассников. 

Сформированность 

общешкольного 
коллектива  

Состояние эмоционально-

психологических отношений в 
коллективе  
Развитость самоуправления  

Сформированность 
совместной деятельности  

 

 1. Анкетирование; 

 2. Тест «Размышляем о жизненном 
опыте» Н.Е.Щурковой; 
 3. Методика «Изучение 

социализированности личности 
учащегося» М.И.Рожкова; 

4. Методика «Определение уровня 
развития самоуправления в ученическом 
коллективе» М.И.Рожкова; 

5. Методика «Изучения 
удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью» А.А.Андреева; 
6. Комплексная методика «Изучения 
удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью образовательного 
учреждения» А.А.Андреева; 

7. Методика «Социально-
психологическая самоаттестация 
коллектива» Р.С.Немова. 

8.  Методика "Наши отношения"  

Удовлетворенность 
учащихся и их 

родителей 
жизнедеятельностью 
 

Комфортность ребенка в 
школе  

    2. Эмоционально-
психологическое положение 
ученика в школе (классе) 

1. Методика А.А. Андреева "Изучение 
удовлетворенности учащегося школьной 

жизнью"  
2. Методики "Наши отношения", 
"Психологическая атмосфера в 

коллективе"  
3. Анкета "Ты и твоя школа"  

4. Социометрия 
5. Сводная ведомость трудоустройства 
выпускников 



Интеграция учебной 
и внеучебной 
деятельности. 

 

Рост познавательной 
активности учащихся. 
Наличие высокой мотивации в 

учебе. 
Расширение кругозора 

учащихся. 
Самореализация в разных 
видах творчества. 

Самоопределение после 
окончания школы. 

Анализ результативности участия во 
внеклассной работе. 
Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». 
Анкета «Что вам интересно?» 

Анкета «Анализ интересов и 
направленности подростков». 
 Анкета «Интересы и досуг». 

 Анкета «Профориентация  
подростков. 

 Анкета «Познавательные потребности 
подростка». 
 Методика Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост» 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

2.4.1. Пояснительная записка 

 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-
медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

общеобразовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей 
образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним);  
учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом 
типе нарушения у обучающихся с ОВЗ.  

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 
дальнейшего обучения и успешной социализации.       Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 
могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного общего образования или по 
индивидуальной программе, с использованием индивидуальной  формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 



 

2.4.2. Цель и задачи программы коррекционной работы на ступени основного общего образования  

 

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы  основного   общего образования.  
Задачи программы: 
—  своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

— определение особых образовательных потребностей детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой этих особенностей и степенью их выраженности; 
— создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 
программы основного общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации 

(ПМПк));  
— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 
— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных услуг; 
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Задачи  Комплекс мероприятий Ожидаемый результат 

1.Своевременное 

выявление детей с 
трудностями 
адаптации, 

обусловленными 
ограниченными 

возможностями 
здоровья 

1. Диагностический минимум: 

1.1.диагностика речевых нарушений 
школьников (сбор информации об 
основных компонентах речи); 

1.2.степень сформированности 
познавательных процессов: 

память 
мышление 
внимание, работоспособность; 

1.3.степень сформированности 
эмоционально – личностной сферы: 

комфортность 
самооценка 
взаимоотношения в семье 

статус в коллективе; 
1.4.изучение социальной  ситуации  

развития и условий семейного 

1. Формирование групп на 

основе оценки контингента 
обучающихся для определение 
специфики и образовательных 

потребностей. 
 

2. Включение родителей в 
процесс и (или) направление 
коррекционной работы. 

 
3. Сведения о степени 

сформированности:  
уровня речевого развития,  
познавательныхпроцессов,  

эмоционально-личностной 
сферы. 



воспитания ребенка. 
2. Комплексный сбор сведений о 
ребенке на основании 

диагностического минимума 

2. Определение 
особых 

образовательных 
потребностей 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, детей-
инвалидов 

1.Социальное партнерство:  
ПМПК (муниципальная) 

2. Определение  трудностей ребенка 
и выявление его резервных 
возможностей через школьный 

консилиум. 
3.  Заполнение индивидуального 

маршрута развития ребенка с учетом:  
структуры речевого дефекта; 
степени сформированности 

познавательных процессов; 
личностного развития. 

1.Индивидуальная карта 
развития ребенка. 

 

3.Определение 

особенностей 
организации 

образовательного 
процесса для 
рассматриваемой 

категории детей в 
соответствии с 
индивидуальными 

особенностями 
каждого ребёнка, 

структурой 
нарушения 
развития и 

степенью его 
выраженности 

1. Выбор: 

коррекционных программ, методик, 
приемов; 

комфортного режима обучения; 
форм обучения (очная, 
дистанционная, на дому) 

2. Определение роли по 
взаимодействию различных 
институтов общества: 

 БУСО РЦ «Лада» 
Отдел опеки и попечительства 

КДНи ЗП 
ПМПК 

1. Режим обучения, в том числе 

коррекционных, 
релаксационных и 

здоровьесберегающих занятий. 
2. Форма обучения (очная, 
дистанционная, на дому) 

3. Набор эффективных методик 
и приемов обучения детей: 
учитель – ученик 

профессиональное   
            взаимодействие  

             специалистов 

4.Создание 

условий, 
способствующих 

освоению детьми с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья основной 
образовательной 

1. Отбор кадрового потенциала по 

критериям: 
уровень квалификации; 

образование; 
наличие объема знаний по работе с   
детьми с ОВЗ; 

опыт работы. 
2. Разработка системы методического 

1. Кадровое обеспечение. 

2.Система (постоянно 
действующего) семинара и 

(или) консилиума. 
3. Программно – методическое 
обеспечение. 

4. Информационное 
обеспечение. 



программы 
начального общего 
образования  и их 

интеграции в 
образовательном 

учреждении 

обучения, используя внутренние 
школьные резервы и возможности 
социального партнерства. 

3. Просветительная деятельность 
(лекции, беседы, круглые столы, 

методический калейдоскоп, 
тематические выступления).  
4. Формирование УМК (программ, 

учебников, учебных пособий, в том 
числе цифровых ресурсов и 

информационных фондов).  
5. Наличие сетевых ресурсов.  
6.Обеспечение здоровьесберегающих 

условий (динамический час и (или) 
динамические перемены).  

7. Включение ребенка во внеурочную 
деятельность (участие в 
воспитательных, культурно – 

развлекательных, спортивно – 
оздоровительных и других 

мероприятиях). 
8. Обеспеченность материально – 
технической базы. 

5. Здоровьесберегающий режим. 
6. Материально – техническое 
обеспечение. 

 

5. Осуществление 

индивидуально 
ориентированной 

психолого-медико-
педагогической 
помощи детям с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья с учётом 
особенностей 
психического и 

(или) физического 
развития, 

индивидуальных 
возможностей 
детей (в 

соответствии с 

1. Занятия специалистов в 

соответствии с:  
рекомендациями Муниципальной 

ПМПК,  
рекомендациями Школьного 
психолого- педагогического 

консилиума, 
результатами диагностического 

минимума 
 

 

1. Таблица «Динамика 

индивидуальных достижений 
учащихся с ОВЗ» 

(индивидуальная карта развития 
ребенка) 
 



рекомендациями 
психолого-медико-
педагогической 

комиссии) 
 

6. Разработка и 

реализация 
индивидуальных 
учебных планов, 

организация 
индивидуальных и 

(или) групповых 
занятий для детей 
с выраженным 

нарушением в 
физическом и 

(или) психическом 
развитии 

1.Корректировка с учетом 

индивидуальных особенностей 
ребенка (групп) 
2. Введение в содержание обучения 

специальных разделов по коррекции 

1.Программа коррекционной 

работы 
2.Учебный план 
3. Рабочие программы 

 

7.Обеспечение 

возможности 
обучения и 
воспитания по 

дополнительным 
образовательным 
программам и 

получения и 
получения 

дополнительных 
образовательных 
коррекционных 

услуг 

Включение в расписание 

коррекционных занятий со 
специалистами 
Включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в 
воспитательных, культурно – 
развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и других 
мероприятиях) 

 

1. Режим дня 

2. Расписание  
 

8.Реализация 
системы 

мероприятий по 
социальной 

адаптации детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Реабилитация: 
Социально – средовая 

Социально – педагогическая 
Социально – культурная 

Социально – бытовая 
Включение в расписание 
коррекционных занятий 

1.Уровень навыков бытовой 
деятельности 

2. Социально – средовой статус 
3. Самообслуживание 

9.Оказание 1. Выработка совместных 1. Пакет рекомендаций 



консультативной и 
методической 
помощи родителям 

(законным 
представителям) 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья по 
медицинским, 

социальным, 
правовым и 
другим вопросам 

мероприятий специалистами по 
основным направлениям работы с 
детьми с ОВЗ 

2. Консультативная помощь по 
вопросам выбора стратегии 

воспитания и приемов 
коррекционного обучения. 
3. Беседы, круглые столы, 

тематические выступления, 
родительские собрания для 

родителей. 
4.Сотрудничество с родительской 
общественностью. 

5. Включение ребенка во внеурочную 
деятельность (участие в 

воспитательных, культурно – 
развлекательных, спортивно – 
оздоровительных и других 

мероприятиях) 

 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 
определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 
образовательных коррекционных услуг; 

реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
                                          

2.4.3. Принципы и особенности организации содержания коррекционной работы на ступени основного общего образования  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 



Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 
пользой и в интересах ребёнка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 
развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 
всех участников образовательного процесса.  
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению.  
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 
(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы).  
 

2.4.4. Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 
программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 

лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 
психическом развитии. 
2.4.5. Этапы реализации и направления программы коррекционной работы на ступени основного общего образования 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  
2.4.6. Направления коррекционной работы на ступени основного общего образования  

Программа коррекционной работы на ступени основного  общего образования включает в себя взаимосвязанные направления.  

Данные направления отражают её основное содержание:  
Диагностическая работа включает:  

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  
раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 
трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;  
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;  
изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  
системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;  

анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  
 
Коррекционно-развивающая работа включает:  



выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов 
обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 
формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  
коррекцию и развитие высших психических функций;  

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;  
социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

 
Консультативная работа включает:  

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;  
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья;  
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья.  

 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

                                   

Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, проведение 
их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  
 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Первичная диагностика 

Определить 
состояние 

физического и 

Выявление 
состояния 

физического и 

Изучение 
истории 

развития 

сентябрь Классные 
руководители 

Медицинский 



психического 
здоровья детей. 

 

психического 
здоровья детей 

ребенка, беседа 
с родителями, 
наблюдение 

классного 
руководителя, 

анализ работ 
обучающихся 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 
выявления группы 
«риска» 

Создание банка 

данных  
обучающихся, 
нуждающихся в 

специализированной 
помощи 

Формирование 
характеристики 
образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое 
и 
психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, 
беседы с 
педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель,  

Психолог, 
логопед 

 

Проанализировать 
причины 

возникновения 
трудностей в 
обучении. 

Выявить резервные 
возможности 

Индивидуальная 
коррекционная 

программа, 
соответствующая 
выявленному 

уровню развития 
обучающегося 

Разработка 
коррекционной 

программы 

октябрь Учителя-
предметники 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 
организованности 
ребенка, 

особенности 
эмоционально-

волевой  и 
личностной сферы; 
уровень знаний по 

предметам 

Получение 
объективной 
информации об 

организованности 
ребенка, умении 

учиться, 
особенности 
личности, уровню 

знаний по 
предметам.  

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 

беседа с 
родителями, 

посещение 
семьи. 
Составление 

характеристики. 

 

Сентябрь 
- октябрь 

 

Классный 
руководитель 

Учителя-

предметники 



 

 

 

 

Выявление 
нарушений в 
поведении 

(гиперактивность, 
замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

 

Коррекционно - развивающее направление  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  
 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируем

ые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

 

Ответственные 

 

                                Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 
сопровождение 

детей с умеренно 
ограниченными 
возможностями, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 
 

Разработать: 

индивидуальную 
программу по 

предмету; 
 воспитательную 
программу работы с 

классом и 
индивидуальную 

воспитательную 
программу для детей 
с умеренно 

ограниченными 
возможностями, 

детей-инвалидов; 
 план работы с 
родителями по 

формированию 
толерантных 

отношений между 
участниками 
инклюзивного 

Октябрь  Учителя-

предметники, 
классные 

руководители 



образовательного 
процесса; 
Осуществление 

педагогического 
мониторинга 

достижений 
школьника. 

Обеспечить 
психологическое и 

логопедическое 
сопровождение 

детей с умеренно 
ограниченными 
возможностями, 

детей-инвалидов 

Позитивная 
динамика 

развиваемых 
параметров 

1.Формирование 
групп для 

коррекционной 
работы. 

2.Составление 
расписания занятий. 
3. Проведение 

коррекционных 
занятий. 

4. Отслеживание 
динамики развития 
ребенка 

В течении 
года по 

запросу  

психолог 
учитель-

логопед  
 

Профилактическая работа 

Создание условий 
для сохранения и 
укрепления 

здоровья 
обучающихся с 

умеренно 
ограниченными 
возможностями, 

детей-инвалидов 
 

 

 Разработка  
рекомендаций для 
педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 
детьми. 

Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в 

образовательный 
процесс. 

 Организация  и 
проведение 
мероприятий, 

направленных на 
сохранение, 

профилактику 
здоровья и 
формирование  

навыков здорового, 
безопасного образа 

 
в течение 
года 

Заместитель 
директора  



жизни. 

 
 
Консультативное направление  

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей 
по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и 

социализации обучающихся 
 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

 

Ответствен-

ные 

 

Консультирование 
педагогических 

работников по  
вопросам 
инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 
приёмы, 

упражнения и др. 
материалы.  
Разработка плана 

консультативной 
работы с 

ребенком, 
родителями, 
классом, 

работниками 
школы 

Индивидуальные
,групповые, 

тематические 
консультации 
 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Консультирование 

обучающихся по 
выявленным 
проблемам, 

оказание 
превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.  

 Разработка плана 
консультативной 

работы с 
ребенком 

Индивидуальные 

групповые, 
тематические 
консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 
психолог 
Заместитель 

директора по 
УВР 

Консультирование 
родителей по  

вопросам 
инклюзивного 

образования, 
выбора стратегии 
воспитания, 

Рекомендации, 
приёмы, 

упражнения и др. 
материалы.  

Разработка плана 
консультативной 
работы с 

Индивидуальны, 
групповые, 

тематические 
консультации 

 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 

психолог 
Заместитель 

директора по 
УВР 



психолого-
физиологическим 
особенностям 

детей 

родителями  

 

Информационно – просветительское направление  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 
образовательного процесса 
 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 
родителей 

(законных 
представителей) 
по медицинским, 

социальным, 
правовым и 

другим вопросам  
 

Организация 
работы  

семинаров, 
тренингов, 
клуба и др. по 

вопросам 
инклюзивного 

образования  

Информационные 
мероприятия 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 

Заместитель 
директора по 
УВР  

другие 
организации 

Психолого-
педагогическое 

просвещение 
педагогических 

работников по 
вопросам 
развития, 

обучения и 
воспитания 

данной 
категории детей  

Организация 
методических 

мероприятий 
по вопросам 

инклюзивного 
образования  

Информационные 
мероприятия 

 По отдельному 
плану-графику 

 
 

 
 
 

  

Специалисты 
ПМПК 

Заместитель 
директора по 

УВР  
другие 
организации 

 

2.4.7. Механизм реализации программы 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы 
и службы сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). Одним 
из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья. 
Такое взаимодействие включает: 



комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 
профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 
Механизм реализации: индивидуальный и дифференцированный подход, индивидуальное обучение (обучение на дому). 
   Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить 

систему комплексного психолого медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 
распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы 

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 
   В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 
Социальное партнёрство включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 
социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 
сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.4.8.  Условия реализации программы  

В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности необходимо соблюдение определенных условий. 

 

№

п.п 

 

Условия  

эффективнос-

ти 

Содержание деятельности 

в ОУ 

Ответств

енные 

Сроки 

1 Психолого-
педагогическо
е обеспечение 

 

Обеспечение условий в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. 

-использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные 
потребности детей; 
-дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом 
специфики нарушения развития ребёнка; 

-комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях  

Обеспечение психолого-педагогических 

Админист
рация 

 

Психолог 
 

Педагоги 
 

Логопед  

в 
течение 
года 



условий: 

-коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; 

-учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
-соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; 
-использование современных педагогических 
технологий, в том числе ИКТ для оптимизации 

образовательного процесса. 
Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

-оздоровительный и охранительный режим; 
-укрепление физического и психического 
здоровья; 

-профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся; 

-соблюдение санитарно-гигиенических правил 
и норм. 
Обеспечение участия всех детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в досуговых 
мероприятий. 

2 Программно - 

методическое  
обеспечение 

 

Использование в процессе деятельности: 

-коррекционно - развивающих программ; 
-диагностического и коррекционно-

развивающего инструментария. 
-использование специальных (коррекционных) 
образовательных программ, учебников и 

учебных пособий образовательных), в том 
числе цифровых образовательных ресурсов. 

Админист

рация 
 

Психолог 
 
Педагоги 

 
Логопед  

В 

течение 
года 

3 Кадровое 

обеспечение 
 

 Логопед,   медицинский работник, педагог-

психолог, учителя -предметники. 
 

Админист

рация 
 

в 

течение 
года 

4 Материально-

техническое 
обеспечение 
 

Создание надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить 
адаптивную и коррекционно-развивающую 
среды  образовательного учреждения: 

оборудование и технические средства обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Админист

рация 

в 

течение 
года 



индивидуального и коллективного пользования, 
для организации коррекционных и 
реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, 
обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических 
мероприятий, хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического обслуживания. 

Оснащение логопедического пункта для 
индивидуальных занятий с детьми согласно 

требованиям СанПиН (компьютер, магнитофон,  
дидактические, развивающие, речевые, 
логические игры, зеркало (общее, 

персональное) – комплект, шпатели, зонды, 
индивидуальные  коррекционные карточки, 

альбом обследования звукопроизношения) 
Оснащение кабинета педагога-психолога: 
компьютер, практические материалы для 

психологической работы в школе. 
спортивный зал; 

медицинский кабинет; 
спортивная площадка; 
спортивное оборудование; 

столовая; 
библиотека; 

 учебная мастерская; 
кабинет обслуживающего труда; 
пришкольный участок. 

5 Информацион

ное  
обеспечение 

 

Создание информационной образовательной 

среды и на этой основе развитие дистанционной 
формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных 
информационно-коммуникационных 
технологий. 

Создание системы широкого доступа детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), 
педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических 

Админист

рация 
 

  

в 

течение 
года 



пособий и рекомендаций по всем направлениям 
и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

 

Требования к специалистам, реализующим программу.  

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим 
трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько 
профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает 

разработку проекта программы коррекционной работы: 
 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 
компетентности 
педагогов по проблеме 

исследования. 
Диагностика 

школьных трудностей 
обучающихся. 
Дифференциация 

детей по уровню и 
типу их психического 

развития. 

Реализация спецкурса 
для педагогов. 
Изучение 

индивидуальных карт 
медико-психолого-

педагогической 
диагностики 
Анкетирование, 

беседа, тестирование, 
наблюдение. 

Характеристика 
образовательной ситуации в 
школе. 

Диагностические портреты 
детей (карты медико-

психолого-педагогической 
диагностики, 
диагностические карты 

школьных трудностей). 
Характеристика 

дифференцированных групп 
учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 
маршрутов на основе 

данных 
диагностического 
исследования. 

Консультирование 

учителей при 
разработке 

индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 

сопровождения и 
коррекции. 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-
педагогического 

сопровождения ребёнка с 
ОВЗ. 

Аналитическое Обсуждение 
возможных вариантов 
решения проблемы, 

Медико-психолого-
педагогический 
консилиум. 

План заседаний медико-
психолого-педагогического 
консилиума школы. 



построение прогнозов 

эффективности  
программ 
коррекционной 

работы. 

 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

1.  Наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно). 

2.  Поддержание постоянной связи с учителями предметниками, школьным психологом, медицинскими работниками, администрацией 
школы, родителями. 

3. Составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы. 
4. Составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются 
пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной 

работы. 
       5.   Контроль успеваемости и поведения учащегося в классе. 

              6.  Формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя 
комфортно. 
7.  Ведение документации. 

8. Организация внеурочной работы, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее развитие.  
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

Формирование УУД на всех этапах учебного процесса. 
Обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 
сравнивать, сопоставлять. 

Побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей. 
Установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим действием. 

Использование более медленного темпа обучения, многократное возвращения к изученному материалу. 
Максимальное использование сохраненных анализаторов ребенка. 
Разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг 

к другу. 
Использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями: 
- индивидуальный подход к каждому ребенку;  
- повышенная забота о ребенке; 

-  учащиеся совместных классов учатся на деле доброте и толерантности, применение 
  специальных технологий обучения; 

- внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий; 
- создание условий для адаптации учащихся и компенсации ограничений, обусловленных 
 заболеванием; 

- этапное сопровождение учебно-воспитательного и учебно-производственного 
 процессов;  



- создание условий для развития потенциальных способностей личности. 
 

2.4.9. Ожидаемые результаты реализации  коррекционной  программы 

уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном развитии;  

формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей и подростков с ОВЗ; 
включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими организациями; 
повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

 
2.4.10. Обеспечение реализации  коррекционной  программы 

Программно-методическое обеспечение  

   В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога. 
Кадровое обеспечение  

   Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 
осуществляться педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 
темы.   

 

Материально-техническое обеспечение  

   Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 
адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические 
условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками  физического и (или) психического развития в 

здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные 
учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 
хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

 Информационное обеспечение   

   Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды . Обязательным является 
создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

                                               III раздел программы «Организационный» 

3.1. Учебный план ООО 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования составляет 5 лет. Количество учебных 

занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020  часов. 
Структура учебного плана ООО содержит обязательную часть (70%) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(30%), включая направления внеурочной деятельности. 



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание образования , 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части; 
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса,  в 

том числе этнокультурные; 
— внеурочную деятельность. 
 

 

Учебный план основной общеобразовательной программы основного общего образования 
 (ФГОС ООО) 

МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» 

на 2023-2024 учебный  год 
  

 
Предметные 

области 
Учебные 

предметы/класс
ы 

Количество часов в неделю 

  
 

V 
 
 

Формы 
промеж
уточной 
аттестац

ии 

VI 

Формы 
промежуто

чной 
аттестации 

VII Формы 
промежуто

чной 
аттестации 

VII Формы 
промеж
уточной 
аттеста

ции 

IX Формы 
промежут

очной 
аттестаци

и 

Всего 

Обязательная часть 

Русский  язык и 
литература 

Русский язык 5 УО 6 УО 3,5 УО 3 УО 3 КР 20,5  

Литература 3   
 

УО 2 УО 2 УО 2 УО 3 УО 12 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 0,5 УО 0,5 УО 0,5 УО 0,5 УО 0,5 УО 2,5 

Родная 
литература 

0,5 УО 0,5 УО 0,5 УО 0,5 УО 0,5 УО 2,5 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык (англ.) 

3 УО 3 УО 3 УО 3 УО 3 УО 15 

Второй 
иностранный 

язык 

    1 УО 1 УО 1 УО 3 



(немецкий) 
Математика и 
информатика 

 

Математика 5,5 УО 5 УО       10 

Алгебра     3,5 УО 3,5 УО 3 КР  10 

Геометрия     2 УО 2 УО 2,5 УО 6 

Информатика     1 УО 1 УО 1 УО 1 УО 4 

Общественно- 
научные 

предметы 

История   2 УО  
2 

 
УО 

 
2 

 
УО 

 
2 

 
УО 

 
2 

 
УО 

11 

Обществозна
ние 

 УО 1 УО 1 УО 1,5 УО 1 УО 5 

География 1 УО 1,5 УО 2 УО 2 УО 2,5 УО 8,5 

Основы духовно- 
нравственной 

культуры 
народов России 

Основы 
духовно- 

нравственной 
культуры 
народов 
России 

0           

Естественно- 
научные 

предметы 
 

Физика     2 УО 2 УО 2 УО 6 

Химия 
 

 
    

2 УО 2 УО 4 

Биология 1 УО 1,5 УО 2 УО 2 УО 2,5 УО 8,5 

Искусство Музыка 1 УО 1 УО 1 УО - - - - 3 

Изобразитель
ное искусство 

1 УО 1 УО 1 УО - - - - 3 

Технология Технология 2 УО 2 УО 1 УО 1 УО 0  6 

Физическая 
культура, 
основы 

безопасности 
жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятел
ьности 

      1 УО 1 УО 1 УО 3 

Физическая 
культура 

2   УО 2 УО 2   УО 2 УО 2 УО  10 

Итого 27,5  30  32  32  32,5  155,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Региональный 

компонент 
История 

Вологодского 
края 

      1 УО   1 

Искусство Искусство         0,5 УО 0,5 



 
 

 
 
 

Пояснительная записка 

 

1.Учебный план МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца», реализующей основную образовательную программу основного 

общего образования МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца» (далее учебный план), определяет общие рамки отбора содержания 

основного общего образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 
 

Учебный  план обеспечивает реализацию ФГОС ООО, ориентирован на пятилетний  срок обучения. 

2.Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с 

последующими изменениями и дополнениями»;


 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 (с последующими изменениями) - п. 18.3.1


 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015, с изменениями, утверждѐнными Министерства 

образования и науки РФ от 17.07.2015 №734;


 Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями – приказ №576 от 8 июня 2015 года, приказ №1529 от 28 декабря 2015 года, приказ №38 от 26 

января 2016 года, приказ №459 от 21 апреля 2016 года);


 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»
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 Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;


 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 

09.01.2014 №2;


 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 25 мая 2015 года №08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»;


 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 последующими изменениями);


 Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
 Устав школы с учѐтом основных концептуальных положений учебно-методического комплекта (комплектов).

3.Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоѐмкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин ( модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации учащихся. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, определяет общие рамки отбора содержания 

основного общего образования, требований к реализации образовательной деятельности, общий объѐм нагрузки и максимальный 

объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и возможных направлений 

внеурочной деятельности. 
 

Учебный план обеспечивает 

 
- достижение планируемых результатов (предметных, метапредметных и личностных) освоения основной образовательной программы 

основного общего образования учащихся;  
- преемственность начального общего, основного общего образования;  
- личностное развитие учащихся в соответствии с их индивидуальностью;  
- обеспечивает получение основного общего образования в объѐме государственного образовательного стандарта;  
- определяет и развивает интерес и склонности к конкретной области знания;  
- оказывает помощь в определении индивидуального образовательного маршрута;  
- способствует развитию проектной деятельности учащихся как формы организации урочной и внеурочной работы. 

 

4.Режим образовательной организации 

 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям организации образования. Учебные 

занятия в первом полугодии 2020-2021 учебного года во всех классах проводятся в первую смену в 5, 8, 9 классах, в 6 и 8 классах  учебные 

занятия проводятся во вторую смену. Начало занятий – в 5,8,9 классах – 8.15., в 6-7 классах – 12.50. 5-9 классы занимаются по 5 – дневной 



рабочей неделе. Продолжительность учебного года — 34 учебных недели, продолжительность урока (академический час) - 40 минут, 

каникулярное время в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Максимально допустимая 

недельная нагрузка соответствует нормативным требованиям СанПиН и составляет в 5 классе 29 часов, в 6 классе 30 часов, в 7 классе 32 

часа в 8-9 классах – 33 часа. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10-20 минут. 
 

5.Учебный план состоит из двух частей – обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области учебные предметы: 
 

2. Русский язык и литература (русский язык, литература);  
3. Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);  
4. Иностранные языки (иностранный язык (английский язык), второй иностранный язык (немецкий язык));  
5. Общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, обществознание, география);  
6. Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  
7. Основы духовно-нравственной культуры народов России;  
8. Естественнонаучные предметы (биология, физика, химия); 

8. Искусство (изобразительное искусство, музыка);  
9. Технология (технология);  
10. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных областей. 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учѐтом общих 

требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успе шное 

обучение на следующем уровне общего образования. 

 

5.1.Русский язык и литература. 
 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 
 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; осознание 

тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 
- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте  



его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого  этикета; 
 

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
 

Предметные результаты учебного курса «Родной язык» интегрируются с учебным предметом «»Русский язык». Предметные результаты 

учебного предмета «Родная литература» интегрируются с учебным предметом «Литература». С целью обеспечения реализации 

предметных результатов по предметам «Родной (русский) язык» и «Родная литература» предметные результаты интегрируются в рабочих 

программах педагогов по предметам «Русский язык» и «Литература».  
5.2.Родной язык и родная литература 

 
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

 
- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 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.  
5.3. Иностранный язык. Второй иностранный язык 

 
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

 
- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку 

как инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами;  
- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и профессиональным ростом; 

 
- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной 

социализации и самореализации; 
 

- 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.  
При проведении занятий по иностранному языку и второму иностранному языку осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек.  
5.4. Общественно-научные предметы. 

 



Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 
 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным 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 нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и воспитания личности обучающихся 

является приоритетной (для обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации).  
 

5.5. Математика и информатика 

 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 
 

- 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. 
 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают логическое и математическое 

мышление, получают представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных 

задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.   
При изучение предмета «Информатика» предусмотрено деление класса на группы при проведении практических занятий. 

 
5.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

 
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" должно обеспечить: 

 
- 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.  
5.7. Естественно-научные предметы. 

 
Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно обеспечить: 

 
- формирование целостной научной картины мира;  
- 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.  
5.8. Искусство. 

 
Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

 
- 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. 
 

5.9. Технология. 
 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 
 

- 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 деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности.  
5.10. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

 
Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

 
- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учетом 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 физичес ких 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. 

 

В части,  формируемой участниками  образовательных отношений, добавлены часы  

 «Алгебра 7 класс» - 1 час, 
 

«Алгебра 8 класс» - 1 час, 
 

«Физическая культура 5к,7к класс (кадеты)» - 1 час, 
 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 5к класс (кадеты)» - 0,5 часа, 
 

«Русский язык» 7 класс- 1 час, 
 

«Русский язык» 9 класс – 1 час, 
 

«Литература»  5 классы – 0,5 часа;  5а, б, в классы – 1 час; 
 

«Обществознание» 8 класс – 1 час; 
 

«Обществознание» 9 класс – 0,5 часа; 
 

«Математика» 5 классы – 1 час; 



 

«Биология» 6 класс – 0,5 часа; 
 

«География» 5а,б,в класс – 0,5 часа. 
 

В связи с особенностями учебного плана в первом полугодии проводятся уроки:  

ОДНК – 1 час - 5 класс;  1 час ОБЖ в 5к классе; 2 часа географии в 6 классах, 4 часа русского языка в 7к классе, 2 часа технологии в 7 

классах, 2 часа ОБЖ в 8 классах, 1 час родной литературы в 9 классах.  

Во втором полугодии проводятся уроки: 

Литература – добавление 1 часа - 5 класс; биология -  добавление 1 часа в 6 классах; ОБЖ  по 2 часа в 7 классах, математика 4  часа в 

7к, технология  по 2 часа в 8 классах, родной язык  -  1 час в 9 классах.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,  представлена в 5-6 классах предметной областью  

«Математика и информатика», что учитывает традиции школы в расширении курсов, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетентности обучающихся, и обеспечивает интересы и потребности участников образовательного процесса: учебный предмет 

«Информатика» - 1 час в неделю, реализуемый на основе УМК Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5 кл.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2014 (Программа. ФГОС Информатика: 5-9 кл./ Босова Л. Л., Босова А. Ю.- БИНОМ. Лаборатория знаний,2014) ; Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. Информатика. 6 кл.-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2015 (Программа. ФГОС Информатика: 5-9 кл./ Босова Л. Л., Босова 

А. Ю.- БИНОМ. Лаборатория знаний,2014). В 5 классах 1 час направлен на предмет «Математика» в части, формируемой участниками 

образовательных достижений, на поддержку предметной области «Математика и информатика» - предмета «Математика» в целях 

достижения необходимого уровня математического образования и успешной реализации Концепции развития математического 

образования (УМК Бунимович Е.А.Математика. Программа. ФГОС. 5-6 классы / Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева.- М.: 

Просвещение, 2013, учебник Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и др. Математика : 5 кл. - М.: Просвещение, 2014, 2015, 

2016). В 5 классах, согласно пункту 15 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с последующими изменениями), пункту 3.1. Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

направлена на поддержку предметной области «Русский язык и литература» и добавлен 1 час на предмет «Литература» в целях 

повышения качества читательской компетенции обучающихся (УМК Литература. Программа. Предметная линия учебников. Под 

редакцией В.Я. Коровиной. 5-9 классы.- М.: Просвещение, 2016 , учебник 2011Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература. 

В 2-х частях. 5кл. - М.: Просвещение, 2014,2015,).  

Главной целью организации и реализации учебно-воспитательного процесса в социально-педагогическом пространстве 

кадетского класса является формирование образованной и воспитанной личности на принципах гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к 

их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов 

государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 

ответственности, дисциплинированности. В связи с тем, что на базе 5,7 классов функционирует кадетский класс(6к), в учебный план в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, добавлен 1 час на предмет «Физическая культура» (УМК Матвеев А.П. 

Физическая культура. 5-9 классы. Программа для общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, учебник Матвеев А.П. 



Физическая культура 6 кл.- М.: Просвещение, 2014, 2016) и введѐн предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5к классе (УМК: 

«Программа для общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы» под общей редакцией 

А.Т.Смирнова, Б.О. Хренникова; М:. «Просвещение» 2014 г».; учебник: Основы безопасности жизнедеятельности для 6 класса, А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников.- М.: Просвещение, 2015г.). 
 

В 6 классах согласно пункту 15 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с последующими изменениями), пункту 3.1. Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

направлена на поддержку предметной области «Русский язык и литература» и добавлен 1 час на предмет «Литература» в целях 

повышения качества читательской компетенции обучающихся (УМК Литература. Программа. Предметная линия учебников. Под 

редакцией В.Я. Коровиной. 5-9 классы.- М.: Просвещение, 2016 , учебник 2011Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература. 

В 2-х частях. 6кл. - М.: Просвещение, 2014,2015,).  
В шестых классах, согласно пункту 15 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с последующими изменениями), пункт у 3.1. 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования часть учебного плана, формируемая участниками  
 

образовательного процесса, направлена на поддержку предметной области «Естественнонаучные предметы» учебный предмет 

«Биология» с целью качественного формирования представлений о научной картине мира, составляющей основу научного мировоззрения 

(Программа курса «Биология» 5-9 классы. Линия «Вектор» / Автор – составитель Н.И. Романова.- М.:ООО «Русское слово – учебник», 

2013.- 40 стр. (ФГОС. Инновационная школа), учебник Исаева Т.А., Романова Н.И.Биология. 6 кл. - М.: Русское слово, 2015, 2016). Также 

согласно пункту 15 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного прика зом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с последующими изменениями), пункту 3.1. Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, направлена на 

поддержку предметной области «Общественно-научные предметы» предмет «География» (6а,б,в) в целях формирования у обучающихся 

более полной картины мира (УМК Программа курса «География» 5-9 кл./Автор – составитель Домогацких Е.М.- М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2012.- 88 с.-(Инновационная школа), учебник Домогацких Е. М, Алексеевский Н. И. География 6 кл. - М.: Русское слово, 2015, 

2016). 
 

В 7 классах согласно пункту 15 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с последующими изменениями), пункту 3.1. Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

направлена на поддержку предметной области «Русский язык и литература» - учебного предмета «Русский язык» - в целях формирования 

коммуникативной компетенции обучающихся (УМК Быстрова Е.А., Кибирев Л.В. и др./Под ред. Быстровой Е.А. Русский язык. В 2 -х 

частях. 7 кл.- М.: ООО «Русское слово – учебник») и предметной области «Математика и информатика» - предмета «Алгебра» в целях 

достижения необходимого уровня математического образования и успешной реализации Концепции развития математического 



образования (УМК Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др. Алгебра. 7 кл.-М.:

 Просвещение, 2016; Бурмистрова.А.Алгебра. Программа. 7-9 классы/сост. Т.А. Бурмистрова.-М.: Просвещение, 2014). 
 

В 8 классах согласно пункту 15 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с последующими изменениями), пункту 3.1. Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

направлена на поддержку предметной области «Математика и информатика» - предмета «Алгебра» в целях достижения необходимого 

уровня математического образования и успешной реализации Концепции развития математического образования (УМК Дорофеев Г.В., 

Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др. Алгебра. 7 кл.-М.: Просвещение, 2016; Бурмистрова Т.А.Алгебра. Программа. 7-9 классы/сост. Т.А. 

Бурмистрова.-М.: Просвещение, 2014) и на поддержку предметной области «Общественно-научные предметы» предмет 

«Обществознание» в целях повышения качества обучения по обществознанию и формирования целостной социальной картины мира и 

социальной идентичности обучающихся (УМК Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект.- 2-е 

изд.-М.: Просвещение,2011.-94 с.-(Стандарты второго поколения , учебник Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф./Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. Обществознание. 8 класс.-М.: Просвещение, 2017). В учебный план в часть, 

формируемую образовательным учреждением, введен региональный компонент «Литература Вологодского края» - 0,5 часа. 
 

В 9 классах согласно пункту 15 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с последующими изменениями), пункту 3.1. Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

направлена на поддержку предметной области «Русский язык и литература» - учебного предмета «Русский язык» - в целях формирования 

коммуникативной компетенции обучающихся (УМК программа к учебникам «Русский язык 5-9 классы» для общеобразовательных 

учреждений, автор-составитель Л.В. Кибирева, М-Русское слово-учебник, 2015 г.; ; учебник - Быстрова Е.А., Кибирев Л.В. и др./Под ред. 

Быстровой Е.А. Русский язык. 9 кл.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017) и на поддержку предметной области «Общественно-

научные предметы» предмет «Обществознание» в целях повышения качества обучения по обществознанию и формирования целостной 

социальной картины мира и социальной идентичности обучающихся (УМК – программа Примерные программы по учебным предметам. 

Обществознание. 5-9 классы: проект.- 2-е изд.-М.: Просвещение,2011.-94 с.-(Стандарты второго поколения), учебник Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф./Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. Обществознание. 9 класс.-М.: 

Просвещение, 2018). В часть, формируемую участниками образовательных отношений, введен предмет «Искусство» (авторской 

программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для 

общеобразовательных учреждений: «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» Москва, Просвещение, 2009год.) 
 

Соблюдена преемственность УМК. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая составляет 30 % от 

общего объема образовательной программы основного общего образования, реализуется также через введение в содержание основных 

учебных предметов материалов, содержащих сведения о Вологодской области и Грязовецком районе. 
 

Также для обеспечения реализации индивидуальных потребностей школьников используется внеурочная деятельность. Такая 

структура учебного плана соответствует максимально допустимой недельной нагрузке с пятидневной учебной неделей – 29 часов в 5 



классах, 30 часов в 6 классах, 32 часа – в 7-х классах, 33 часа - в 8 и 9 классах - и соответствует гигиеническим требованиям к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки (п.10.5 СанПиН 2.4.2. 2821-10). 
 

Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" (далее - предметная область ОДНКНР) в 

соответствии с вводимым федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования обеспечивает, в 

том числе, знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 
 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной 

школы. В рамках предметной области ОДНКНР в соответствии с учебным планом школы реализуется учебный предмет «Основы 

духовно- нравственной культуры народов России", который обеспечивает достижение следующих результатов: 
 

 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.
В 5 классах учебный предмет ОДНКНР реализуется в объѐме 17 часов в год (0,5 часа в неделю), проводится в первом полугодии 1 час в 

неделю. Так как предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной 

школы, при изучении предмета ОДНКНР акцент делается на воспитание обучающихся, традиционным остаѐтся подход к оцениванию 

обучающихся: применяется бинарная оценка – «зачтено» - «не зачтено». В рабочих программах по ОДНКНР определены условия 

бинарного оценивания. 
 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

организуется с использованием учебников, входящих в Федеральные перечни учебников, утверждѐнные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014, № 253 (с последующими изменениями). 
 

Список УМК по учебным предметам, которые используются для реализации учебного плана, утвержден решением педагогического 

совета (протокол №14 от 24 мая 2018 года, приказ №252 от 31мая 2018 года). 
 

6.Оснровная система обучения - урочная, которая предусматривает различные виды деятельности, стимулирующие 

познавательную активность обучающихся: проведение практических занятий, самостоятельная работа со справочной литературой, 

творческие работы, проекты, познавательные лаборатории, экскурсии, уроки с использованием ИКТ. 
 

7.Учебным планом на 2020-2021 учебный год для 5-9-х классов, реализующих ФГОС ООО, обеспечивается организация 

индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, которым по состоянию здоровья рекомендовано обучение 

на дому Основанием для организации обучения на дому являются заявление родителей (законных представителей) и заключение лечебно-



профилактического учреждения в соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых даѐт право на индивидуальное обучение на 

дому. 
 

8. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, 

определѐнных учебным планом. Формы промежуточной аттестации фиксируются в сетке учебного плана. Промежуточная аттестация 

организуется в соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Средняя школа №1 г. 

Грязовца» и осуществлении текущего контроля их успеваемости, утверждѐнным приказом №341 от 2 сентября 2019 года (новая редакция) 

 

 
3.1.1.  Календарный учебный график МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца» 

Календарные периоды учебного года 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2023 года 

Дата окончания учебного года:    1-8, 10 классы  – 31 мая 2024 года 

                                                          9, 11 классы – 22 мая 2024 года 

Продолжительность учебного года:  
1 класс -33 учебные недели  

2-8, 10 классы – 34 учебные недели  
9, 11 классы – 34 учебные недели (не включая ГИА) 

Регламентирование общеобразовательного процесса на учебный год 

 1-9 классы 

Триместр

ы 

Дата начала 

четверти/полугодия 

Дата 

окончания 

четверти/полугодия 

Продолжительн

ость 

(количество 

учебных недель) 

1 триместр 1 сентября 2023 года 30 ноября  2023 
года 

11 

2 триместр 1 декабря 2023 года 29 февраля 2024 
года 

11 

3 триместр 1 марта  2024 года 31 мая  2024  
года 

12 

10-11 классы 

Четверть Дата начала 

четверти/полугодия 

Дата 

окончания 

четверти/полугодия 

Продолжительн

ость 

(количество 

учебных недель) 

1 1 сентября 2023 года 27 декабря 2023 16 



полугодие года 

2 

полугодие 

11 января  2024 года В соответствии 
с расписанием ГИА 

18 

Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительн

ость 

в днях 

Осенние 4 ноября   2023 

года 

12 ноября 2023 года 9 дней 

Зимние 28  декабря 
2023 года 

10 января 2024 года 14 дней 

Весенние 23 марта 2024 

года 

31 марта 2024 года 9 дней 

Летние 1 июня 2024 
года 

31 августа 2024 года 92 дня 

 

Для учащихся первого класса устанавливаются дополнительные каникулы с 17.02.2024 по 25.02.2024 гг. 
 

Регламентирование образовательного процесса на неделю:  

Продолжительность рабочей недели: пятидневная в 1-9 классах, шестидневная в 10-11 классах. 
 

Регламентирование образовательного процесса на день.  

МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» работает в две смены.   
Начало второй смены в 12.20 и 13.00. На второй смене обучаются 3 и 6 классы. 

  
Продолжительность уроков:  
1 класс – «ступенчатый» режим обучения: в 1 четверти по 3 урока в день по 35 минут каждый, во 2 четверти по 4 урока в день по 35 минут 

каждый, в 3 и 4 четвертях по 4 урока день по 40 минут каждый, 1 раз в неделю физическая культура пятым уроком; 2-11 классы – 40 минут.  
 

Режим учебных занятий:  
Начало учебных занятий: 
1-5 классы – 8.00 

3 классы – 13.00 
6 классы – 12.20 

7-11 классы – 8.50 
  

Организация промежуточной аттестации:  

Промежуточная аттестация проводится в апреле – мае 2024 года в формах, указанных в учебном плане.  
 



Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11-х классах:  
Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9,11 классов устанавливается Федеральной службой по надзору в с фере 

образования и науки (Рособрнадзор).  
 

Учебные сборы для юношей 10 класса:  
Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов). Учебные сборы проводятся по срокам, установленным приказами 

Департамента образования Вологодской области и  Управления образования и молодежной политики администрации Грязовецкого 

муниципального округа Вологодской области. 

 
3.1.3. План внеурочной  деятельности 9 классы 

Внеурочная деятельность 9 классы (15 часов) 

Направление 9А 9Б 9В 

  

«Разговоры о важном»    1 час    1 час    1 час  

«Россия  - мои горизонты»   1 час    1 час    1 час  

«Истоки»    0,5 часа 

Дополнительное изучение учебных 

предметов 

«Лесенка успеха» - 1 час   

«Ступеньки к знаниям» -1 час   

«За страницами учебника информатики» - 1 час   

«Практическое обществознание» - 0,5 часа   

Формирование функциональной 

грамотности 

 «Читательская 

грамотность» - 1 час   

«Читательская 

грамотность»    - 1 час   

«Читательская 

грамотность»    - 1 час   

 

Профориентационная 

работа/предпринимательство/финансовая 

грамотность 

 «Проектная 

деятельность» -  2 часа   

 



4.  

 

   

 .          В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО основная образовательная программа ООО 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из 

форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности.  

    Цель внеурочной деятельности - создание  условий для достижения учащимися  необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время. 

     Задачи  организации внеурочной деятельности:  

- организовать  общественно-полезную  и  досуговую деятельность  обучающихся  совместно  с 

коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений культуры, физкультуры и спорта, 

общественными объединениями, семьями обучающихся;  

-выявить  интересы,  склонности,  способности, возможности обучающихся к различным видам 

деятельности, оказать помощь в поисках «себя»;  

-создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности, развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

-создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков, развить опыт 

неформального общения, взаимодействия, сотрудничества, расширить рамки общения с социумом.  

      Внеурочная деятельность по основной образовательной программе основного  общего 

образования   в МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца»  реализуется в соответствии с планом 

внеурочной деятельности на   учебный год, утвержденным  приказом директора. 

             Актуальность и необходимость введения курса по проектной и исследовательской 

деятельности   определяется современными требованиями в рамках нового федерального 

государственного стандарта к обучающимся  в части проектной и исследовательской грамотности. 

Знания и умения, необходимые для организации учебно-исследовательской деятельности, являются 

основой  успешной защиты обучающимися индивидуальных исследовательских проектов в 9 классе.  

Результаты защиты обучающимися 9 классов (84 чел.) индивидуальных итоговых проектов: высокий 

уровень проектной компетентности имеют 26 обучающихся (31%), повышенный уровень-32 

чел.(38%), базовый уровень-26 чел.(31%). Качество выполнения ИИП - 69%. 

        В  школе  реализуется модель плана с преобладанием  учебно-познавательной  

деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным 

предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. 

      Содержание внеурочной деятельности  по пяти направлениям  отражено в программах  

учебных предметов учителей и  формируется   с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

    Содержание внеурочной деятельности  по пяти направлениям  отражено в программах  

учебных предметов учителей и  формируется   с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Информирование родителей о предлагаемых школой программах, 

демонстрация лучших проектов обучающихся  проводится на родительских собраниях, в средствах 

массовой информации. 



      Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

     При организации внеурочной деятельности обучающихся   используются  собственные  

ресурсы  (учителя, классные руководители, педагоги  дополнительного  образования,   педагог-

организатор,  педагог-психолог). В 5-9 классах внеурочную деятельность обеспечивают  учителя-

предметники, классные руководители, педагог-психолог, педагог дополнительного образования. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по пяти  

направлениям развития личности: духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

спортивное или социальное.  

Спортивно-оздоровительное направление представлено в образовательном учреждении 

программами: «Спортивные игры», «Мой маршрут к значку ГТО», «Скорее скорой», «Лаборатория 

здоровья» 

Духовно-нравственное представлены  программами:  «Театр-студия «Маска», «Мы-волонтеры», 

«Юный патриот», «Живое слово», «Грязовец - южные ворота Вологодской области», «Малая родина», 

«Духовные родники Грязовецкого района», «Подросток и закон», «Юный патриот».   

Общеинтеллектуальное  направление представлено программами: «Робототехника», « «Лесенка 

успеха», «Ступеньки к знаниям», «Географический кружок», «Основы алгоритмизации и 

программирования», «Лаборатория физических экспериментов и опытов», «Практическое 

обществознание», «Занимательная математика», «Олимп», Математическое моделирование», 

«Микромир», «Радиотехническая лаборатория», «В мире русского языка», «Робототехника», 

«Английский язык-мой друг», «В мире английского языка», «Практический английский», «Разработка 

цифровых образовательных ресурсов по математике», «Проектная химическая лаборатория»,  «3D-

моделирование», «Школа русского языка»,  «Проектная физическая лаборатория», «Математическое 

моделирование» 

Общекультурное направление представлено программами: «Основы проектной и 

исследовательской деятельности», «Школьный киноклуб»,  «Школа русского языка»,  «Компьютерная 

грамотность», «Математический клуб». 

Социальное направление представлено программами: « «Твой профессиональный выбор»,  

«Я-вожатый», «Юный журналист», «Юный инспектор дорожного движения», «Мы-волонтеры», 

«Юный патриот»,  «Школьный медиацентр», «Путь к  профессии», «Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности», «Творческая мастерская «Искусница», «Школа безопасности», 

«Механическая  обработка современных материалов». 

Наиболее востребованными у детей и родителей (законных представителей)  являются 

программы общекультурного, спортивно-оздоровительного и социального направлений (программы, 

направленные на овладение информационно-коммуникативными навыками, на овладение проектной 

и исследовательской деятельностью, на здоровый образ жизни).  

     Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных и районных научно -

практических конференций, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д..  

       100% обучающихся  5-8 классов участвуют в реализации программы «Основы проектной и 

исследовательской деятельности». Реализация  программы  внеурочной деятельности заканчивается 

оценкой проектных умений и навыков  обучающихся: публичной демонстрацией результатов 

деятельности, участием в научно-практических конференциях, концертах различного уровня. Также 

возможно проведение зачетной работы по итогам полугодия или учебного года.  

    Реализация внеурочной деятельности также осуществляется через систему общешкольных, 

классных и внеклассных мероприятий, творческих конкурсов, экскурсий в музеи и библиотеки, через 



участие в различных предметных олимпиадах и конкурсах. Подготовка к участию и  участие  в  

общешкольном  мероприятии  позволят  ребенку  овладевать  универсальными способами  

деятельности  (компетенциями)  и  демонстрировать  уровень их развития. Участие ребенка в 

общешкольных делах  осуществляется на добровольной основе в соответствии с интересами и 

склонностями ребенка. 

      Образовательные результаты внеурочной деятельности обучающихся представляют собой 

индивидуальные образовательные достижения обучающихся в познавательной, проектной, проектно-

поисковой, учебно-исследовательской деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно-

урочной. По сравнению с результатами учебной (урочной) деятельности, больше ориентированы на 

усвоение обучающимися понятий и овладение универсальными учебными действиями. Это всегда 

индивидуальный опыт ученика.  

    Оценить образовательные результаты внеурочной деятельности обучающихся – это значит 

констатировать уровень освоения ими той или иной образовательной программы. Оценивание 

образовательных результатов может проводиться с применением следующих методов: тестирование, 

опрос, собеседование, защита обучающимися проекта, экспертная оценка, педагогическое 

наблюдение. 

     Для безотметочной фиксации данных оценки образовательных результатов обучающихся 

применяются следующие способы: проценты, знаки и символы, рисунки, рейтинги,  листы 

достижений. 

     Контрольно-измерительные материалы или методики для оценки результатов внеурочной 

деятельности являются частью рабочей программы внеурочной деятельности. Педагог обязан  

знакомить обучающихся с содержанием и методами оценки их индивидуальных достижений по мере 

реализации соответствующей образовательной программы. 

     Для учета образовательных результатов обучающихся по программам внеурочной 

деятельности используются журналы учета. 

        Структура рабочих программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает:  

– результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

– содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

– тематическое планирование. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.  

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и секции, 

учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя,  глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у 

учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет 

определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются 

основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 

своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, 

состояние общественного сознания и общественной жизни.        

    Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает:  

– результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

– содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 



– тематическое планирование. 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации должно быть создание и 
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, условия должны: 
соответствовать  требованиям ФГОС; 
обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 
образовательных программ; 

учитывать особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 
предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия), использования ресурсов 
социума. 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной программы 
образовательной организации, характеризующий систему условий, должен содержать: 
описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 
образовательного учреждения; 
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательной 
организации базируется на результатах проведенного в ходе разработки программы 
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы основного общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 
учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
для приведения в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции  реализации промежуточных 
этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

По уровню образования (основная школа) на 2019 – 2020 учебный год: 
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Всего Высшее Среднее 

специальное 

Среднее н/высшее 

41 40 1 0 0 

 
 По стажу работы (основная школа) на 2019 – 2020 учебный год: 

 

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более 

1 5 1 0 2 1 30 

 
По квалификационным категориям: 

 

Всего Высшая 

квалификационная 

категория 

I квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 36 4 0 

Итого: от 

общего числа 
работающих 

 

 87,8 

 

 9,7 

 

 0 

 
 Возрастной ценз педагогического коллектива: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего  МСоложе 
25 лет  

25-30 лет 31-45 46-55 Старше 55 

41 2 0 6 29 4 

% 4,8% 0% 14,6% 70,7% 7,2% 



454 
 

                                                                          Сведения о курсовой подготовке учителей – предметников 

                                                                                   МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца» 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы 

образования. 

В основной образовательной программе образовательного учреждения   представлена информация, включающая различные формы непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в 

соответствии с приказом Минобрнауки РФот07.04.2014 № 276 «О порядке проведения аттестации педагогических работников образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», приказом Департамента образования Вологодской области от 30.01.2015 №203 «Об утверждении Положения о 

всестороннем анализе профессиональной деятельности» 

При этом могут быть использованы различные образовательные учреждения, имеющие соответствующую лицензию, сформированные на базе образовательных 

учреждений общего, профессионального и дополнительного образования детей стажёрские площадки, а также дистанционные образовательные ресурсы. 

 

№ 

п/п 

ФИО  Должность Препода- 

ваемая 

дисциплина 

Повышение квалификации 

(профессиональная подготовка) 

1.  Андре

йчук  

Татьяна 

Павловна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

-Развитие  профессиональной компетентности педагогов, реализующих требования ФГОС (36 

часов), Удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» Рег.номер № Е-SA-

21526991  от 29.09.2018 Москва, 04.09.18-29.09.18 

-ЕГЭ по русскому языку: методические рекомендации (72 часа)  02.10.2018 -16.10.2018 

удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер № Е-SA – 

2154486  Москва от 16.10.2018 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение 

762408313778 рег.номер 5896  06.03.2019-22.03.2019 

-Индивидуализация образовательного процесса в дополнительном образовании  (16 ч.) АНО ДПО 

«Образовательный центр «Каменный город» г.Пермь 16.05.19-29.05.19  удостоверение 590400025548  

рег.номер 22798 от 29.05.2019 

- Современные подходы к образованию детей с ОВЗ в условиях основного  общего образования (16 

часов) АНО ДПО «Образовательный центр  «Каменный город» г.Пермь удостоверение 590400027519  

рег.номер 25879 от 11.09.2019 

2 Архип

ова Ольга 

Учитель 

физики, 

Физика 

Информати

 - Преподавание астрономии в условиях введения ФГОС СОО (72ч.) удостоверение рег.номер ру-

1042/до ООО «Корпорация «Российский учебник» г.Москва (30.10-30.11.2017) 
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Владимиров

на 

информатики, 

астрономии 

ка 

Технология 

 

- Традиции и инновации в школьном естественно-научном образовании (физика) (72ч.) 

удостоверение рег.номер ру-1012/до ООО «Корпорация «Российский учебник» г.Москва (30.10-

30.11.2017) 

-Современные подходы к преподаванию курса информатики  в основной и средней школе (72ч.) 

удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер Е-SA-2159733 

Москва, от 20.11.2018 

-Использование компьютерных программ и интернет-сервисов в организации урочной и 

внеурочной деятельности (36ч.) удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября» рег.номер Е-SA-2159744 Москва, от 20.11.2018 

--Государственная итоговая аттестация по  образовательным программам  среднего  общего  

образования по физике: содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных  работ (24ч.)  

удостоверение 352407295577  рег.номер 1219 от  30.03.2019АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

--Государственная итоговая аттестация по образовательным программам  основного   общего 

образования по физике: содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных  работ (24ч.)  

удостоверение 352409228871  рег.номер 722  от  17.04.2019АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение 

762408313779 рег.номер 5897  06.03.2019-22.03.2019 

-ФГОС среднего общего образования:  содержание и технологии  введения в профессиональную 

деятельность педагога (72ч.) удостоверение 352409229235  рег.номер 2084  от 15.05.2019  с 22.04.2019-

15.05.2019АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

-Индивидуализация образовательного процесса в дополнительном образовании  (16 ч.) АНО ДПО 

«Образовательный центр «Каменный город» г.Пермь 30.04.19-13.05.19  удостоверение 590400022365  

рег.номер 21500  от 13.05.2019 

-Использование современных методик преподавания предмета «Технология» как средство  

достижения образовательных результатов в организациях основного  общего и среднего образования (48 

часов) Всероссийский научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии»  

г.Липецк удостоверение рег.номер 24/67605 от 25.06.2019 с 13.06.2019 по 25.06.2019 

- Современные подходы к образованию детей с ОВЗ в условиях основного  общего образования (16 

часов) АНО ДПО «Образовательный центр  «Каменный город» г.Пермь удостоверение 590400027521   

рег.номер 25881  от 11.09.2019  

3 Бушко

ва Ирина 

Александро

вна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

-Итоговое сочинение в 11 классе: критерии оценки, методика подготовки обучающихся (16 часов) 

12.11-14.11.2018 удостоверение 352407349175 рег.номер 879 вб        от 14.11.2018 

-Организация работы по подготовке к итоговым сочинениям в основной и старшей школе (72ч.) 

удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер Е-SA-2164903 

Москва  от 24.12.2018 

-Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования по русскому языку: содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных работ» 

(24 часа) удостоверение 352407295012 рег.номер 655 от 15.03.2019АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 
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часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение 

762408313782  рег.номер 5900  06.03.2019-22.03.2019 

-Современные подходы к разработке уроков (в свете требований ФГОС) (36 часов) удостоверение  

ОУ «Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер Е-SA-2199251  Москва, от 

25.07.2019 с 15.01.19-25.07.2019 

- Современные подходы к образованию детей с ОВЗ в условиях основного  общего образования (16 

часов) АНО ДПО «Образовательный центр  «Каменный город» г.Пермь удостоверение 590400027523   

рег.номер 25883  от 11.09.2019  

4 Весело

вская Ольга 

Алексеевна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Русский 

язык и 

литература 

-Современные образовательные технологии как средство достижения метапредметных результатов 

обучающихся на ступени основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС (24ч.),   

рег.номер 1033/2 от 26.09.2016 г АУ ДПО Ханты -Мансийского  автономного округа –Югры «Институт 

развития образования»; 

-Использование результатов независимой оценки качества подготовки обучающихся начальной 

школы в деятельности учителя общеобразовательной организации (36ч.), удостоверение 352403255226, 

рег.номер 2928  от 30.09.2016 

-Реализация прав детей с ОВЗ, детей-инвалидов на образование в контексте ФГОС ОВЗ (72ч.)  

28.11.2016-07.12..2016. удостоверение 352404713351 рег.номер 2357 от 07.12.2016 

-Содержательные и методические особенности  преподавания предмета «Литература» в 

профильных классах»  (72ч.) удостоверение 352405832104 рег.номер 4463 от 01.12.2017 (13.11.17-

01.12.17) 

- Формирующее оценивание в школе ЯРГПУ(36ч.) удостоверение 046414 рег.номер 11490  (17.10-

07.11.2017) 

 - Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования по литературе: содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных  работ (24ч.)  

03.04.2019-05.04.04.2019  удостоверение 352409228627   рег.номер  1478  от 05.04.2019АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение 

762409193463  рег.номер 5901  06.03.2019-22.03.2019 

-ФГОС среднего общего образования:  содержание и технологии  введения в профессиональную 

деятельность педагога (72ч.) удостоверение 352409229239  рег.номер 2088 от 15.05.2019  с 22.04.2019-

15.05.2019АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

-Способы построения и содержание интересного урока литературы (72 часа) удостоверение ОУ 

«Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер Е-SA-2199008  Москва, от 

23.07.2019 

5 Вороб

ьев 

Николай 

Анатольеви

ч 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

-Формирование профессиональных компетенций педагогов, способствующих достижению 

метапредметных образовательных результатов на уроках  и во  внеурочной деятельности в предметной 

области «Физическая культура» (16 часов) удостоверение 702407753174 рег.номер 336 от 24.09.2018 

г.Томск ООО «ИО-Групп» Дистанционный Институт Современного Образования (ДИСО) 

-Совершенствование процесса преподавания физической культуры в условиях введения и 
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реализации ФГОС общего образования (36 часов) АНО ДПО «Институт современного образования»  

-Совершенствование профессиональных компетенций руководителей, заместителей директоров по  

УВР, педагогов, педагогов-психологов, педагогов-дефектологов общеобразовательных организаций по  

вопросу организации работы с обучающимися с ОВЗ. 

 -Индивидуализация образовательного процесса в дополнительном образовании  (16 ч.) АНО ДПО 

«Образовательный центр  «Каменный город»  г.Пермь удостоверение 590400027531 рег.номер 25891 от 

11.09.2019  

6 Гурлев

а Татьяна 

Полиектовн

а 

учитель 

математики 

Математик

а  

-Актуальные вопросы обновления содержания и структуры математического образования в 

условиях реализации ФГОС общего образования»(36ч.), удостоверение 352403262333, рег.номер 1455сп 

от 23.09.2016; 

 -Использование результатов независимой оценки качества подготовки обучающихся начальной 

школы в деятельности учителя общеобразовательной организации (36ч.), удостоверение 352403255241, 

рег.номер 2941 от 30.09.2016.  

-Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования по математике: содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных  работ (24ч.)  

10.04-14.04.2017. удостоверение 352405332874  рег.номер 2153 от 14.04.2017АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

-Реализация ООП на основе программно-целевого управления  ЯРГПУ (36ч.) удостоверение 044228 

рег.номер 10035 (26.10-29.11.17) 

- Формирующее оценивание в школе ЯРГПУ)(36ч.)  удостоверение 046416 рег.номер 11492 (17.10-

07.11.2017) 

-Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ: эффективные практики инклюзивного  

образования» ЯРГПУ (36ч.)  удостоверение 046928 рег.номер 12059 (26.10-17.11.17) 

-Формирование вычислительной культуры учащихся в процессе изучения арифметического и 

алгебраического материала в основной школе (72 часа) удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» рег.номер Е-SA-2170554  Москва, от 28.01.2019 

- Оценивание в условиях введения требований нового ФГОС (36 часов) удостоверение ОУ «Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер Е-SA-2185157  Москва, от 15.04.2019 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение 

762409193464 рег.номер 5902  06.03.2019-22.03.2019 

-Эффективные практики формирования предметных, метапредметных и личностных результатов в 

рамках учебного предмета «Математика» (36 часов) удостоверение  440600035859  рег.номер 85-06 от 

25.06.2019 Областное ГБОУ ДПО «Костромской областной  институт развития образования»  
- Инклюзивное образование: организация работы с детьми с ОВЗ в общеобразовательной 

организации (16 часов) удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 

рег.номер Е-SA-2205704  Москва, от 25.09.2019 

7 Дебела

я Оксана 

Геннадьевн

а 

Учитель 

физической 

культуры 

Физичес- 

кая 

культура 

-Воспитательная деятельность педагога в контексте требований Федерального  государственного  

образовательного стандарта общего  образования»  (72 ч), удостоверение 352403258227, рег.номер 2904 

от 12.11.2016АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

 - Повышение квалификации тьюторов в области развития физической культуры в системе 
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образования в условиях внедрения ФГОС и ВФСК ГТО» (72 часа) удостоверение УПК 16 054188 

рег.номер 54188 от 14.06.2017 Институт медико-биологических проблем ФГАОУ высшего образования 

«Российский  университет дружбы народов»  

-ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в профессиональную 

деятельность педагога» (72 час.) 18.06.2018-05.07.2018 удостоверение 352407292277 рег.номер 2503 от 

05.07.2018АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

-Формирование личностных и метапредметных результатов на уроках физической культуры (72 

часа) удостоверение  ОУ «Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер Е-SA-

2181604 Москва, от 29.03.2019 

 -Правила оказания первой помощи:практические рекомендации для педагогов (36 часов) 

удостоверение  ОУ «Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер Е-SA-2181130 

Москва, от 27.03.2019 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение 

762409193466 рег.номер 5904  06.03.2019-22.03.2019 

-Индивидуализация образовательного процесса в дополнительном образовании  (16 ч.) АНО ДПО 

«Образовательный центр «Каменный город» г.Пермь 30.04.19-13.05.19  удостоверение 590400022367 

рег.номер 21502  от 13.05.2019 

- Современные подходы к образованию детей с ОВЗ в условиях основного  общего образования (16 

часов) АНО ДПО «Образовательный центр  «Каменный город» г.Пермь удостоверение 590400027518   

рег.номер 25878 от 11.09.2019  

8 Долин

ина 

Надежда 

Юрьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физичес- 

кая 

культура 

-Использование оборудования кабинета ЛФК в образовании детей, имеющих различные 

нарушения развития, в контексте ФГОС ОВЗ (16ч.) 28.09-29.09.2016. удостоверение 352403262442 

рег.номер 1564сп от 29.09.2016 

-Реализация адаптированной программы по физической культуре в рамках ФГОС ЯРГПУ(36ч.) 

удостоверение 044756 рег.номер 10457 (30.10.17-17.11.17) 

- Современные подходы к разработке уроков (в свете требований ФГОС) (36ч.) удостоверение ОУ 

«Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер Е-SA-2160774 Москва, от 27.11.2018 

- Методика организации и проведения занятий фитнесом в школе (72 ч.)  удостоверение ОУ «Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер Е-SA-2163161 Москва, от 14.12.2018 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение 

762409193467  рег.номер 5905  06.03.2019-22.03.2019 

-Индивидуализация образовательного процесса в дополнительном образовании  (16 ч.) АНО ДПО 

«Образовательный центр «Каменный город» г.Пермь 30.04.19-13.05.19  удостоверение 590400022368  

рег.номер 21503   от 13.05.2019 

9 Задуби

на 

Екатерина 

Аркадьевна 

Учитель 

технологии 

Учитель 

начальных 

Начальные 

классы 

Технология 

- Новые педагогические технологии: организация и содержание проектной деятельности учащихся (72 

часа)  удостоверение ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» г.Москва 09.10.2018-

24.10.2018  рег.номер E-SA-2155282 от 24.10.2018 

- Разработка и использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в работе педагога (36 
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классов 

 

часов) ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» г.Москва 10.10.18 -17.10.18 

регистрационный номер Е-SA-2154568  от 17.10.2018 

- Модернизация содержания и технологий преподавания предметной области «Технология» в 

контексте требований ФГОС» (72 часа) удостоверение 352407293601 рег.номер 3843 от 30.11.2018  

12.11.2018 – 30.11.2018 2019АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение 

762409193468 рег.номер 5906  06.03.2019-22.03.2019 

-Индивидуализация образовательного процесса в дополнительном образовании  (16 ч.) АНО ДПО 

«Образовательный центр «Каменный город» г.Пермь 30.04.19-13.05.19  удостоверение 590400022369  

рег.номер 21504  от 13.05.2019 

-Реализация требований Федерального государственного образовательного стандарта. Начальное 

общее образование. Достижение планируемых результатов (72 часа) 

10 Ивано

ва Елена 

Николаевна 

Учитель 

биологии, 

географии 

Биология, 

ОБЖ    

-Педагогическая деятельность  

по проектированию и реализации образовательного процесса по предмету «Биология» в  соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования» ( 72 час.). 

удостоверение 352405831387 рег.номер 3720 от 27.10.17 909.10.17-27.10.17) 2019АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

-Содержательные и методические особенности преподавания предмета «Биология» в профильных 

классах» (72ч.) 20.11.2017 – 08.12.2017 удостоверение 352405832245 рег.номер 4603 от 08.12.2017 

2019АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

-ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в профессиональную 

деятельность педагога» (72 час.) 18.06.2018-05.07.2018 удостоверение 352407292279  рег.номер 2505 от 

05.07.20182019АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

-Формирование индивидуального  стиля учения на уроках биологии (36ч.) удостоверение ОУ 

«Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер Е-SA-2159503 Москва, от 19.11.2018 

- Организация работы школьников над исследовательским проектом по биологии в свете 

требований новых образовательных стандартов (72ч.)) удостоверение  ОУ «Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» рег.номер Е-SA-2162609 Москва, от 09.12.2018 

-Совершенствование профессиональных компетенций учителей в части оценочных процедур по  

учебному предмету «Биология» (16 часов) удостоверение 352407294675 рег.номер 318 от 28.02.19  

-Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования по биологии: содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных  работ (24ч.)  

08.04.2019-10.04.04.2019  удостоверение 352409228676  рег.номер  1527 от 10.04.20192019АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение 

762409193469 рег.номер 5907  06.03.2019-22.03.2019 

-Индивидуализация образовательного процесса в дополнительном образовании  (16 ч.) АНО ДПО 

«Образовательный центр «Каменный город» г.Пермь 30.04.19-13.05.19  удостоверение 590400022370  

рег.номер 21505  от 13.05.2019 
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11 Кисел

ева Наталья 

Николаевна 

Педагог-

организатор 

Педагог-

организатор 

Учитель 

ИЗО 

- Профессиональная переподготовка  ЯрГПУ «Педагог-организатор», диплом №762405319502, 

регистр 2693 от 12.05.2017  

-Воспитательная деятельность педагога в контексте требований ФГОС(72ч.) удостоверение 

352405831405 рег.номер 3827 от 01.11.2017 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Психолого-педагогические приемы и технологии эффективного взаимодействия с родителями 

учащихся (36 часов) удостоверение ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 

рег.номер E –SA-2170462 от 28.01.2019 

-Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих АООП для обу чающихся с 

ЗПР, в контексте ФГОС общего образования (72 часа) удостоверение 352407349651 рег.номер 143  вб от 

22.02.2019 08.02.2019-22.02.2019 

-Современные средства реализации метапредметного подхода на учебных предметах предметной 

области «Искусство» в условиях реализации ФГОС» (42 часа) удостоверение 352409228581 рег.номер 

1433  от 03.04.2019  

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ)  удостоверение 

762409193473  рег.номер 5911  06.03.2019-22.03.2019 

-ФГОС среднего общего образования:  содержание и технологии  введения в профессиональную 

деятельность педагога (72ч.) удостоверение 352409229248  рег.номер 2097 от 15.05.2019  с 22.04.2019-

15.05.2019 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Индивидуализация образовательного процесса в дополнительном образовании  (16 ч.) АНО ДПО 

«Образовательный центр «Каменный город» г.Пермь 16.05.19-29.05.19  удостоверение 590400025549  

рег.номер 22799 от 29.05.2019 

-Новые педагогические технологии: организация и содержание проектной деятельности учащихся 

(72 часа) удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер Е -SA-

2198432  Москва, от 19.07.2019 

12 Короб

ицына 

Татьяна 

Робертовна 

Учитель 

математики, 

информати 

ки 

Матема- 

тика 

Физика 

Информати

ка 

 -Формирующее оценивание в школе ЯРГПУ (36ч.) удостоверение 046426 рег.номер 11502 (17.10-

07.11.2017) 

-Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования по  математике: содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных работ» 

(24ч.) удостоверение 352405833159 рег.номер 374 от 28.02.2018  (26.02.18-28.02.18) АОУ ДПО «ВИРО» 

-Использование onlaine тестов как инструмента оценивания образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС (72ч.) удостоверение рег.номер 11 -1-36 от 02.04.2018г. 

г.Петрозаводск  АНО ДПО «Инновационный образовательный центр  повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет»  

-Разработка и использование электронных образователь ных ресурсов (ЭОР) в работе педагога (36 

часов) удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер Е -SA-

2164864 Москва, от 24.12.2018  

-Современные подходы к преподаванию курса информатики в основной и средней школе (72 часа) 

удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер Е-SA-2173478 

Москва, от  11.02.2019 



461 
 

-Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих АООП для обучающихся с 

ЗПР, в контексте ФГОС общего образования (72 часа) удос товерение 352407349656 рег.номер 148 вб от 

22.02.2019 08.02.2019-22.02.2019 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение 

762409193477  рег.номер 5915  06.03.2019-22.03.2019 

-Эффективные практики формирования предметных, метапредметных и личностных результатов в 

рамках учебного предмета «Математика»  (36 часов) удостоверение 440600035867 рег.номер 85 -13 от 

25.06.2019 Областное ГБОУ ДПО «Костромской областной  институт развития образования»  

13 Коноп

лёва 

Ангелина 

Александро

вна 

Учитель 

географии 

География  

 

-Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса по  

предмету «География» в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и ФГОС 

среднего общего образования» (72 ч.) удостоверение 352405831084 рег.номер 3421 от 13.10.2017 

925.09.2017-13.10.2017) АОУ ДПО «ВИРО» 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение 

762409193474  рег.номер 5912  06.03.2019-22.03.2019 

14 Коран

ова Ирина 

Николаевна 

Социальны

й педагог 

Учитель 

начальных 

классов  

 

Начальные 

классы 

- Использование результатов независимой оценки качества подготовки обучающихся начальной 

школы в деятельности учителя общеобразовательной организации (36ч.), удостоверение 352403255244, 

рег.номер 2946 от 30.09.2016. АОУ ДПО «ВИРО» 

- ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

содержание и механизмы внедрения (72ч.) удостоверение 352403257978 рег.номер 2657  от 28.10.16 

(17.10.16-28.10.16) 

-ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

содержание и механизмы внедрения (36ч.) удостоверение 352403257032  рег.номер  1715 от 06.06.16 

(30.05-06.06.16) 

- Воспитательная деятельность педагога в контексте требований ФГОС ОО (72ч.) удостоверение 

352403260376 рег.номер 1457 от 14.04.17 (27.03.17-14.04.17) АОУ ДПО «ВИРО» 

- Формирование здоровьесберегающей и психологически безопасной среды в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС общего  и среднего профессионального образования (72ч.) 

удостоверение 352405333514 рег.номер 2788 от 01.06.2017 915.05.2017-01.06.2017) 

-Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих АООП для обучающихся с 

ЗПР, в контексте ФГОС общего образования (72 часа) удостоверение 352407349655 рег.номер 147 вб от 

22.02.2019 08.02.2019-22.02.2019 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение  

762409193475  рег.номер 5913  06.03.2019-22.03.2019 

-Индивидуализация образовательного процесса в дополнительном образовании  (16 ч.) АНО ДПО 

«Образовательный центр «Каменный город» г.Пермь 30.04.19-13.05.19  удостоверение 590400022373  

рег.номер 21508 от 13.05.2019 

-Методы и технологии работы социального педагога в современном образовательном 
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пространстве» (16 часов)  Всероссийский научно-образовательный центр  «Современные 

образовательные технологии» г.Липецк с 16.09.2019  

15 Кулик

ова Алла 

Александро

вна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физичес 

кая 

культура 

  

-Развитие профессиональных компетенций учителя физической культуры в условиях реализации 

требований ФГОС основного общего и среднего общего  образования» (72ч .) удостоверение 

352405831214 рег.номер 3551 от 20.10.2017  (02.10.17-20.10.17) АОУ ДПО «ВИРО» 

-Реализация адаптированной программы по физической культуре в рамках ФГОС ЯРГПУ(36ч.) 

удостоверение 044760 рег.номер 10461 (30.10.17-17.11.17) г.Ярославль 

-Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих АООП для обучающихся с 

ЗПР, в контексте ФГОС общего образования (72 часа) удостоверение 352407349661 рег.номер 153 вб от 

22.02.2019 08.02.2019-22.02.2019 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение 

762409193483  рег.номер 5921  06.03.2019-22.03.2019 
- Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки) 

(36 часов) удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер Е-SA-

2199477 от 26.07.2019  Москва,  с 11.03.19-26.07.2019 

16 Курзе

нева 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

физики 

Физика - Использование специального компьютерного оборудования в образовании детей, имеющих 

различные нарушения развития, в контексте ФГОС ОВЗ (16ч.) 20.09.2016-30.09.2016. удостоверение 

352404712625 рег.номер 1621сп от 30.09.2016 АОУ ДПО «ВИРО» 

- Преподавание астрономии в условиях введения ФГОС СОО (72ч.) ООО «Корпорация 

«Российский учебник» г.Москва (25.09.17-25.10.17) рег.номер ру-750/до 

-Содержательные и методические основы преподавания учебного предмета «Астрономия» на 

уровне среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС» (24ч.) удостоверение 

352405831682 рег.номер 4013 от 08.11.2017 (31.10.17-08.11.17) 

- Достижение основных образовательных результатов средствами линии УМК по физике для 7-9 

классов А.В.Перышкина и др. в условиях перехода на современные образовательные стандарты (ФГОС) 

(72ч.) удостоверение 770300001517 ООО «Корпорация «Российский учебник»  рег. Номер ру -1488/до  

(25.12.17-19.01.18) 

-Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования по физике: содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных  работ (24ч.)   

25.03.2019-27.03.2019 Удостоверение 352407295328  рег.номер 970    от 27.03.2019 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение 

762409193484  рег.номер 5922  06.03.2019-22.03.2019 

-ФГОС среднего общего образования:  содержание и технологии  введения в профессиональную 

деятельность педагога (72ч.) удостоверение 352409229255 рег.номер 2104  от 15.05.2019  с 22.04.2019-

15.05.2019 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Индивидуализация образовательного процесса в дополнительном образовании  (16 ч.) АНО ДПО 

«Образовательный центр «Каменный город» г.Пермь 30.04.19-13.05.19  удостоверение 590400022376  
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рег.номер 21511  от 13.05.2019 

-Эксперимент как метапредметная деятельность: реализация ФГОС на примере курса физики (72 

часа) удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет «Первое сентября»  рег.номер Е -SA-

2201546  Москва, от 12.08.2019 

- Инклюзивное образование: организация работы с детьми с ОВЗ в общеобразовательной 

организации (16 часов) удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 

рег.номер Е-SA-2203923  Москва, от 07.09.2019   

17 Левчу

к Егор  

Юрьевич 

учитель 

права 

Право, 

обществознание 

 -Современные подходы к преподаванию истории и обществознания в условиях реализации ФГОС 

ООО» (108 часов) удостоверение 7827 00259541 рег.номер 00 04549 от 24.08.2018 г.Санкт -Петербург 

ООО»Центр развития Педагогики» 

-Педагогическое образование в соответствии с ФГОС", 2018 год (700ч.) Диплом о 

профессиональной переподготовке 642407799922 (регистрационный номер 2018/126-8276) от 

01.07.2018 ЧУ "ООДПО "Международная академия экспертизы и оценки" г.Саратов  

-Роль педагога в профессиональном  самоопределении молодежи: эффективные технологии и 

практики работы (36ч.) удостоверение  057180 ГАУ ДПО ЯО ИРО г.Ярославль рег.номер 9533  11.12.18-

14.12.18 

-Правила оказания первой помощи пострадавшим» (16 часов) удостоверение рег.номер 14/1 от 

23.01.19 ООО «АйТэКо» г.Подольск 

-Реализация требований ФГОС общего образования в курсах истории (5-9 и 10-11 классы) в 

процессе школьного образования» (36 часов) удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» рег.номер Е-SA-2169022  Москва, от 20.01.2019  

-Использование активных методов обучения на уроках обществознания и права (72 часа) 

удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер Е-SA-2182198  

Москва, от 31.03.2019 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий» (МУБИНТ) 

-ФГОС среднего общего образования:  содержание и технологии  введения в профессиональную 

деятельность педагога (72ч.) удостоверение 352409229256  рег.номер 2105  от 15.05.2019  с 22.04.2019-

15.05.2019 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Индивидуализация  образовательного процесса в дополнительном образовании  (16 ч.) АНО ДПО 

«Образовательный центр «Каменный город» г.Пермь 30.04.19-13.05.19  удостоверение 590400022377  

рег.номер 21512   от 13.05.201 

18 Меша

лкина 

Наталья 

Владимиров

на 

Учитель 

истории и 

обществознания 

История, 

обществознание 

-Использование результатов независимой оценки качества подготовки обучающихся начальной 

школы в деятельности учителя общеобразовательной организации (36ч.), удостоверение 352403255235, 

рег.номер 2937 от 30.09.2016.   АОУ ДПО «ВИРО» 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение 

762409193487 рег.номер 5925  06.03.2019-22.03.2019 

-Использование активных методов обучения на уроках обществознания и права (72 часа) 

удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет «Первое сентября»  рег.номер Е-SA-2201718  
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Москва, от 13.08.2019 

- Формирование универсальных учебных действий при изучении курса «Обществознание» в 6-7 

классах (36 часов) 

-Внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации Плана основных мероприятий 

до 2020 года, проводимого в рамках Десятилетия детства ООО  «Центр Инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 

19 Морев

а Ирина 

Федоровна 

учитель 

информатики 

Информати

ка  

Технология 

- Современные образовательные информационные технологии (EdTech)  в работе  учителя (72 ч.) 

г.Москва ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» удостоверение 011774 от 16.09.2016 13.06.2016-

15.09.2016 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение 

762409193488  рег.номер 5926  06.03.2019-22.03.2019 

- Разработка и использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в работе педагога (36 

часов) ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер  E –SA-2182442 от 

01.04.2019  

-ФГОС среднего общего образования:  содержание и технологии  введения в профессиональную 

деятельность педагога (72ч.) удостоверение 352409229259  рег.номер 2108  от 15.05.2019  с 22.04.2019-

15.05.2019 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Индивидуализация образовательного процесса в дополнительном образовании  (16 ч.) АНО ДПО 

«Образовательный центр «Каменный город» г.Пермь 16.05.19-29.05.19  удостоверение 590400025550  

рег.номер 22800 от 29.05.2019 

-Современные подходы к преподаванию курса информатики в основной и средней школе (72 часа) 

ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер  E –SA-2196953 от 09.07.2019 

(01.04.2019-09.07.2019) 

-Использование современных методик преподавания предмета «Технология» как средство  

достижения образовательных результатов в организациях основного  общего и среднего образования (48 

часов) Всероссийский научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии»  

г.Липецк удостоверение рег.номер  

- Современные подходы к образованию детей с ОВЗ в условиях основного  общего образования (16 

часов) АНО ДПО «Образовательный центр  «Каменный город» г.Пермь удостовер ение 590400027526  

рег.номер 25886 от 11.09.2019  

20 Мочал

ова Марина 

Валентинов 

на 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский 

язык и литерату-

ра 

 -Использование результатов независимой оценки качества подготовки обучающихся начальной 

школы в деятельности учителя общеобразовательной организации (36ч.), удостоверение 352403255227, 

рег.номер 2929 от 30.09.2016. АОУ ДПО «ВИРО» 

-Профессиональные компетенции учителя русского языка и литературы в аспекте требований 

ФГОС (36ч.). удостоверение  352404712856 рег.номер 1852 от  05.10..2016 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Государственная итоговая аттестация по образовательным программам  основного  общего 

образования по русскому языку: содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных работ», 

(24 ч.) удостоверение 352403260819, рег.номер 1899 от 11.04.2017 АОУ ДПО «ВИРО» 

- Содержательные и методические особенности преподавания предмета «Русский язык»  в 
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профильных классах» (72ч.)20.11.2017-08.12.2017 удостоверение 352405832311 рег.номер 4669 от 

08.12.2017 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Формирующее оценивание в школе ЯРГПУ(36ч.) удостоверение 046431 рег.номер 11507(17.10-

07.11.2017) 

- Организация работы по  подготовке к итоговым сочинениям в основной и старшей школе (72 

часа) удостоверение ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» р ег.номер E-SA-

2157774 Москва от  08.11.2018 

-Практикум для развития письменной речи учащихся 5-9 классов (36 ч.) удостоверение ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер E-SA-2163370 Москва от  16.12.2018   

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение 

762409193489  рег.номер 5927  06.03.2019-22.03.2019 

-ФГОС среднего общего образования:  содержание и технологии  введения в профессиональную 

деятельность педагога (72ч.) удостоверение 352409229258 рег.номер 2107 от 15.05.2019  с 22.04.2019-

15.05.2019 АОУ ДПО «ВИРО» 

- Современные подходы к образованию детей с ОВЗ в условиях основного общего образования (16 

часов) АНО ДПО «Образовательный центр  «Каменный город» г.Пермь удостоверение 590400027525   

рег.номер 25885 от 11.09.2019  

 - Модернизация содержания и технологий по формированию предметных, метапредметных= и 

личностных результатов в рамках предметной области  «Русский язык и литература» (36 часов) 

удостоверение 440600035905 рег.номер 82-18 г.Кострома ОГБОУ ДПО «Костромской институт 

развития образования» от 26.07.2019 

21 Мяки

шев 

Николай 

Александро

- 

вич 

Учитель 

истории, права, 

обществознания 

История, 

обществоведени

е  

 - Концептуальный подход в формировании содержания обществоведческого и исторического 

образования в современной школе в контексте ФГОС» ГБОУ ДПО Воронежской области «Институт 

развития образования» на базе АОУ ВО ДПО  «ВИРО» (24ч .) удостоверение 40023 рег.номер 03-08-

29-4299 г.Воронеж (14.09.2017-16.09.2017) 

-«Модернизация содержания и технологий преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в контексте требований ФГОС основного общего  образования и ФГОС среднего  

общего  образования» (72ч .) удостовер ение 352407291599 рег.номер 1832 от 19.04.2018 02.04.18 -

19.04.2018 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Единый курс «Отечественная история 20-21 века». Научно -методическое сопровождение (72 

часа) удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер Е -SA-

2167116  Москва, от 09.01.2019 

-Преподавание обществознания в старших классах в условиях реализации требований ФГОС (36 

часов) удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер Е -SA-

2168680  Москва, от 17.01.2019 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение 

762409193490 рег.номер 5928  06.03.2019-22.03.2019 

-ФГОС среднего общего образования:  содержание и технологии  введения в профессиональную 
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деятельность педагога (72ч.) удостоверение 352409229261  рег.номер 2110  от 15.05.2019  с 22.04.2019-

15.05.2019 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Современные подходы к образованию детей с ОВЗ в условиях основного общего о бразования (16 

часов) АНО ДПО «Образовательный центр  «Каменный город» г.Пермь удостоверение 590400027528 

рег.номер 25888иот 11.09.2019 

22 Огурц

ова 

Людмила 

Васильевна 

 Педагог-

библиотекарь 

-  -Образование обучающихся с задержкой психического развития в контексте требований ФГОС 

НОО ОВЗ» (72ч.) 28.11.2016-07.12.2016. удостоверение 352404713446 рег.номер 2452сп от 07.12.2016 

-Современная школьная  библиотека: организация деятельности в условиях ФГОС» (36 ч). 

20.11.2017 – 25.11.2017 удостоверение 352405832027 рег.номер 4386 от 30.11.2017 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение 

762409193493  рег.номер 5931  06.03.2019-22.03.2019 

- Создание презентаций в программе PowerPoint (36 часов) удостоверение ОУ «Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября»  рег.номер Е-SA-2201181  Москва, от 07.08.2019 

- Современная школьная библиотека: организация деятельности в условиях ФГОС» (72 ч). 

удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет «Первое сентября»  2201740  Москва, от  

14.08.2019 

23 Обвал

еничев 

Евгений 

Владимиро- 

вич 

Учитель 

английского 

языка 

Английски

й язык 

 -Использование результатов независимой оценки качества подготовки обучающихся начальной 

школы в деятельности учителя общеобразова- 

тельной организации (36ч .),удостоверение 352403255237, рег.номер 2939 от 30.09.2016.  АОУ ДПО 

«ВИРО» 

-Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих АООП для обучающихся с 

задержкой психического развития в  контексте ФГОС  (72ч.) удостоверение 352405833820 рег.номер 

1035 от 28.03.2018 (12.03.2018-28.03.2018) 

- Игровые технологии на уроках английского языка в условиях реализации требований  ФГОС» 

(36ч.) удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер Е-SA-

2172331 Москва, от 06.02.2019 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение 

762409193492  рег.номер 5930  06.03.2019-22.03.2019 

24 Остол

опова 

Апполина 

рия 

Леонидовна 

Учитель 

математики 

Матема- 

тика 

-Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования по математике: содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных  работ (24ч.)  

10.04-14.04.2017. удостоверение 352405332874  рег.номер 2151  от 14.04.2017 АОУ ДПО «ВИРО» 

- Формирующее оценивание в школе ЯРГПУ(36ч.) удостоверение 046432 рег.номер 11508(17.10-

07.11.2017) 

-Готовим к ЕГЭ хорошистов и  отличников  (72 часа) удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» рег.номер Е-SA-2176660  Москва, от 27.02.2019 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение 

762409193494  рег.номер 5932  06.03.2019-22.03.2019 
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-Актуальные вопросы обновления структуры и содержания математического образования в 

условиях реализации ФГОС общего образования» (72 ч). 10.06.2019 – 28.06.2019 

25 Панте

леева 

Наталья 

Анатольевн

а 

Учитель 

химии 

Химия  

Биология 

-  Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса по 

предмету «Химия» в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и ФГОС 

среднего общего образования» (72ч.) удостоверение 352405832061 рег.номер 4420 от 01.12.2017 АОУ 

ДПО «ВИРО» 

-ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в профессиональную 

деятельность педагога» (72 час.) 18.06.2018-05.07.2018 удостоверение 352407292295  рег.номер 2521 от 

05.07.2018 АОУ ДПО «ВИРО» 

- Химический эксперимент в основной школе (36ч.) удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» рег.номер Е-SA-2160832 Москва, от 27.11.2018 

-Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования по химии: содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных  работ (24ч.)   

удостоверение 352409228506  рег.номер 1358 от 03.04.2019 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение 

762409193495  рег.номер 5933  06.03.2019-22.03.2019 

-Проектирование инклюзивной среды образовательного  учреждения в рамках ФГОС (72 часа) 

удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет «Первое сентября»  рег.номер Е-SA-2201440  

Москва, от 10.08.2019 

26 Пухов

а 

Маргарита 

Юрьевна 

Методист, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 

 

Русский 

язык и 

литература 

-Использование результатов независимой оценки качества подготовки обучающихся начальной 

школы в деятельности учителя общеобразовательной организации» (36ч.), удостоверение 352403257401, 

рег. номер 2072 от 06.10.2016 АОУ ДПО «ВИРО» 

  - Формирующее оценивание в школе ЯРГПУ(36ч.) удостоверение 046433 рег.номер 11509(17.10-

07.11.2017) 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение 

762409193496  рег.номер 5934  06.03.2019-22.03.2019 

-Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих требования ФГОС (36 

часов) ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября»  удостоверение рег.номер № E-SA-

2193883 от 20.06.2019 

-Подготовка учащихся к выполнению текстовых заданий в итоговой аттестации по русскому языку  

в 9-11 классах (72 часа) ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября»   удостоверение 

рег.номер № E-SA-2193886 от 20.06.2019 

27 Рогаче

ва Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английски

й язык 

-Использование результатов независимой оценки качества подготовки обучающихся начальной 

школы в деятельности учителя общеобразовательной организации (36ч.), удостоверение 352403255238, 

рег.номер 2940 от 30.09.2016 АОУ ДПО «ВИРО» 

- Использование результатов независимой оценки качества подготовки обучающихся 4 классов  по  

учебному предмету «Английский язык» в деятельности учителя общеобразовательной организации 
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(36ч.), удостоверение 352403258538, рег.номер 3264  от  08.12.2016 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение 

762409193497 рег.номер 5935  06.03.2019-22.03.2019 

-Актуальные вопросы развития компетенций учителя английского языка в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС (72 часа) АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» (72 часа)  удостоверение 180001946811 рег.номер ППК 2461-33 от 15.07.2019 г.Москва 

-Особенности работы педагога с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в условиях реализации 

ФГОС (16 часов) Западно -Сибирский Межрегиональный Образовательный центр  с 16.09.2019 по  

23.09.2019 

28 Салты

кова 

Марина 

Александро

вна 

Учитель 

математики 

Матема 

тика  

- Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования по математике: содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных  работ (24ч.)  

10.04-14.04.2017 удостоверение 352405332874  рег.номер 2152  от 14.04.2017 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение 

762409193498  рег.номер 5936  06.03.2019-22.03.2019 

-ФГОС среднего общего образования:  содержание и технологии  введения в профессиональную 

деятельность педагога (72ч.) удостоверение 352409229266 рег.номер 2115 от 15.05.2019  с 22.04.2019-

15.05.2019 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Инклюзивное образование:  взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки) 

(36 часов) удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер Е-SA-

2198273  Москва, от 18.07.2019 

 

29 Смирн

ова Елена 

Георгиевна 

Учитель 

истории, 

обществознания 

История  -Использование результатов независимой оценки качества подготовки обучающихся начальной 

школы в деятельности учителя общеобразовательной организации (36ч.)т удостоверение 352403255243, 

рег.номер 2945 от 30.09.2016. АОУ ДПО «ВИРО» 

- Формирующее оценивание в школе ЯРГПУ(36ч.) удостоверение 046436 рег.номер 11512(17.10-

07.11.2017) 

-Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования по обществознанию: содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных работ 

(24 ч.) удостоверение 352407291224 рег.номер 1483 от 12.04.2018 АОУ ДПО «ВИРО» 

- Педагогическая  деятельность в части организации и осуществления контроля и оценки учебных 

достижений обучающихся по предмету «История» в условиях ФГОС общего образования» (72 часа). 

удостоверение  352407294057 рег.номер 4347 от 14.12.2018 26.11.2018 г. – 14.12.2018 АОУ ДПО 

«ВИРО» 

-Преподавание обществознания в старших классах в условиях реализации требований ФГОС (36 

часов) удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер Е-SA-

2167819  Москва, от 12.01.2019 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение 
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762409193499 рег.номер 5937  06.03.2019-22.03.2019 

-Медиация, медиативные навыки»  

(36 часов) 03.06.2019 – 10.06.20192019 удостоверение  352409229375 рег.номер 2223  от 10.06.2019 АОУ 

ДПО «ВИРО» 

- Современные подходы к образованию детей с ОВЗ в условиях основного  общего образования (16 

часов) АНО ДПО «Образовательный центр  «Каменный город» г.Пермь удостоверение 590400027524  

рег.номер 25884  от 11.09.2019  

-Проектирование и методики реализации образовательного процесса по  предмету "История" в 

основной и средней школе в условиях реализации ФГОС ООО и СОО"(72 часа) удостоверение  

рег.номер 21/76752 от 22.09.2019 Всероссийский научно-образовательный центр  «Современные 

образовательные технологии» г.Липецк  

30 Смирн

ова Наталья 

Владимиров

на 

Учитель 

биологии, 

географии 

Биология 

География 

-Использование результатов независимой оценки качества подготовки обучающихся начальной 

школы в деятельности учителя общеобразовательной организации (36ч.) удостоверение 352403255242, 

рег.номер 2944 от 30.09.2016 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса по  

предмету «География» в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и ФГОС 

среднего общего  образования» (72 час.) 20.11.2017-08.12.2017 г. удостоверение 352405832287 рег.номер 

4645 от 08.12.2017 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования по географии: содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных работ» ( 24ч.) 

удостоверение 352403259613 рег.номер 696 от 05.04.2017 (31.03.2017-05.04.2017) АОУ ДПО «ВИРО» 

-Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования по биологии: содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных работ» (24ч.) 

удостоверение 352405832948 рег.номер 166 от 16.02.2018 (14.02.18-16.02.2018) АОУ ДПО «ВИРО» 

-ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в профессиональную 

деятельность педагога» (72 час.) 18.06.2018-05.07.2018 удостоверение 352407292298 рег.номер 2524 от 

05.07.2018 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение 

762409193500  рег.номер 5938  06.03.2019-22.03.2019 

-Индивидуализация образовательного процесса в дополнительном образовании  (16 ч.) АНО ДПО 

«Образовательный центр «Каменный город» г.Пермь 16.05.19-29.05.19  удостоверение 590400024101  

рег.номер 22801  от 29.05.2019 

-Медиация, медиативные навыки»  

(36 часов) 03.06.2019 –  10.06.2019 удостоверение  352409229377 рег.номер 2225  от 10.06.2019 АОУ 

ДПО «ВИРО» 

-Преподавание биологии в соответствии с требованиями ФГОС (72 часа) удостоверение ОУ «Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер Е-SA-2196628  Москва, от 07.07.2019 с 

22.06.19-07.07.2019 

-Содержание, формы и методы деятельности образовательных организаций по охране здоровья 
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обучающихся в свете требований ФГОС (72 часа) удостоверение ОУ «Фонд  «Педагогический 

университет «Первое сентября» рег.номер Е-SA-2199716  Москва, от 29.07.2019 с 14.06.2019 по  

29.07.2019 

- Инклюзивное образование:  взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки) 

(36 часов) удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер Е-SA-

2200742  Москва, от 01.08.2019 

31 Смирн

ова Наталия 

Владимиров

на 

Педагог-

психолог, 

учитель-логопед 

 

 

Психоло- 

гия  

-Специальное (дефектологическое) образование: «Основы логопедической работы» 03.04.2017 -

06.10.2017 700 часов АНО ДПО «Институт управления и права» г.Санкт-Петербург  диплом о 

профессиональной переподготовке 7827 00021992 Рег.номер 1244 от 20.10.2017  

-Актуальные вопросы профессиональной деятельности учителя-логопеда и учителя-дефектолога 

образовательных организаций» (72 час.). 23.05.2018 – 08.06.2018 Удостоверение  

№352407292131  от 08.06.2018 г. 

-Использование ресурсов сенсорной комнаты в общеобразовательной организации (36 часов)  

22.10.18-03.11.2018 удостоверение 352407293348 рег.номер 3594 от 03.11.2018 АОУ ДПО «ВИРО» 

 -Использование специального компьютерного оборудования в образовании детей, имеющих 

различные нарушения развития, в контексте ФГОС ОВЗ» (36 часов)  удостоверение 352407293720 

рег.номер 3962  от 01.12.2018 (19.11.2018 – 01.12.2018) АОУ ДПО «ВИРО» 

-Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях ФГОС (108 

часов)  г.Петрозаводск удостоверение рег.номер 27-2-4101 от 22.11.2018 

-«Логопедическое сопровождение детей, имеющих задержку психического  развития в 

соответствии с требованиями ФГОС» в рамках ДПОП «Психологические и педагогические технологии 

коррекционного и инклюзивного образования»   г.Петрозаводск   (108 часов) от 17.12.2018 

удостоверение рег.номер 22-12-4686 \ 

 -Деятельность специалистов сопровождения (учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов) в контексте требований ФГОС ОВЗ (72ч.), удостоверение 

352407293510 , рег.номер 3752 от 28.11.2018 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение 

762409193501  рег.номер 5939  06.03.2019-22.03.2019 

-ФГОС среднего общего образования:  содержание и технологии  введения в профессиональную 

деятельность педагога (72ч.) удостоверение 352409229269  рег.номер 2118 от 15.05.2019  с 22.04.2019-

15.05.2019 АОУ ДПО «ВИРО» 

- Сказкотерапевтические технологии в работе школьного психолога (72 часа) ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер E –SA-2197153 от 10.07.2019 

11.09.2018-10.07.2019 

- Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки) 

(36 часов) ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое  сентября» удостоверение рег.номер  E –SA-

2197158 от 10.07.2019 (13.09.2018-10.07.2019) 

-Психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь гражданам, имеющим детей 
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(72 часа) с 19.09-30.09.2019 

32 Сокол

ова 

(Сынкова) 

Ульяна 

Влади

мировна 

преподават

ель-организатор 

ОБЖ 

ОБЖ -Формирование культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся в контексте требований 

ФГОС общего образования» (72 час.) удостоверение 352407293780 рег.номер 4021 от 06.12.2018  

19.11.2018-06.12.2018 г АОУ ДПО «ВИРО» 

-Особенности преподавания физической культуры по ФГОС в средней школе (108 часов) 

удостоверение 7827 00290221 рег.номер 00 07603  ООО «Центр Развития Педагогики» Санкт -Петербург 

от 26.11.2018 05.11.2018-26.11.2018 

-Современные подходы к преподаванию ОБЖ в условиях реализации ФГОС ООО (108 часов) 

удостоверение 7827 00290220  рег.номер 00 07602  ООО «Центр Развития Педагогики» Санкт-Петербург 

от 26.11.2018   05.11.2018-26.11.2018 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение 

762409193502  рег.номер 5940  06.03.2019-22.03.2019 

-Индивидуализация образовательного процесса в дополнительном образовании  (16 ч.) АНО ДПО 

«Образовательный центр «Каменный город» г.Пермь 16.05.19-29.05.19  удостоверение 590400024102 

рег.номер 22802 от 29.05.2019 

-Правила оказания первой помощи: практические рекомендации для педагогов (36 часов)  

удостоверение ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер  E –SA-2190193 от 

29.05.2019 

-Новые педагогические технологии: организация и содержание проектной деятельности учащихся 

(72 часа) удостоверение ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер  E –SA-

2190203 от 29.05.2019 

- Современные подходы к образованию детей с ОВЗ в условиях основного  общего образования (16 

часов) АНО ДПО «Образовательный центр  «Каменный город» г.Пермь удостоверение 590400027520  

рег.номер 25880  от 11.09.2019  

 -Профессиональная переподготовка  по программе «Профессиональная деятельность в сфере 

основного и среднего общего образования: учитель физической культуры  в соответствии с ФГОС» 

(260 часов)  Всерегиональный научно-образовательный центр «Современные образовательные 

технологии» г.Липецк диплом 482409838613 рег.номер 25/65815  26.05.2019 -27.08.2019 

33 Хижня

кова 

Анастасия 

Михайловн

а 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Педагог-

библиотекарь  

Дополните

льное 

образование 

-Профессиональная  переподготовка  «Педагог дополнительного образования» ЧОУ ДПО 

«Академия  повышения квалификации и переподготовки» г.Ростов -на-Дону  Диплом 

612407964488рег.номер 0273-Д от 29.08.2018  

- Современная школьная библиотека: организация деятельности в условиях ФГОС (72 часа) 

удостоверение ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер  E –SA-2169839 от 

24.01.2019 

-Основы оказания  первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение 

762409193510  рег.номер 5948  06.03.2019-22.03.2019 

-Индивидуализация образовательного процесса в дополнительном образовании  (16 ч.) АНО ДПО 

«Образовательный центр «Каменный город» г.Пермь 16.05.19-29.05.19  удостоверение 590400024103 
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рег.номер 22803 от 29.05.2019 

34 Таран 

Елена 

Александро

вна 

Учитель 

истории, 

обществознания, 

экономики  

История, 

Обществознание  

Экономика 

-Обновление содержания и методики преподавания истории в условиях реализации Концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (в том числе историко -культурного 

стандарта) (36ч.) 17.10.2016-24.10.2016. удостоверение 352404712977 рег.номер 1980 от 24.10.2016 АОУ 

ДПО «ВИРО» 

-Модернизация содержания и технологий преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

контексте требований ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего  образования 

(72ч.) удостоверение 352405831351 рег.номер 3684 от 25.10.2017  (09.10.17 -25.10.17) АОУ ДПО 

«ВИРО» 

-Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего обр азования 

по предмету «История» (36ч.) удостоверение 180001545416 рег.номер ИС-3-699 г. Москва от 05.12.2017 

-Преподавание обществознания в старших классах в условиях реализации требований ФГОС (36ч.) 

удостоверение ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер E –SA-2156147 от 

31.10.2018 

- Единый курс «Отечественная история XX-начала XXI века». Научно-методическое 

сопровождение (72 часа) удостоверение ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 

рег.номер E –SA-2156774 от 03.11.2018 

-Совершенствование профессиональных компетенций учителей в части оценочных процедур по  

учебному предмету «История» (16 часов) удостоверение 352407294656 рег.номер 299 от 26.02.2019 

АОУ ДПО «ВИРО» 

-Государственная  итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования по истории: содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных работ (24 часа) 

удостоверение 352407294858 рег.номер 501 от 06.03.2019 АОУ ДПО «ВИРО»  

-Государственная  итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования по  обществознанию: содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных работ 

(24 часа) удостоверение 352407295279 рег.номер 921  от 23.03.2019 АОУ ДПО «ВИРО»  

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение 

762409193503  рег.номер 5941  06.03.2019-22.03.2019 

-ФГОС среднего общего образования:  содержание и технологии  введения в профессиональную 

деятельность педагога (72ч.) удостоверение 352409229273  рег.номер 2122 от 15.05.2019  с 22.04.2019-

15.05.2019 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Индивидуализация образовательного процесса в дополнительном образовании  (16 ч.) АНО ДПО 

«Образовательный центр «Каменный город» г.Пермь 30.04.19-13.05.19  удостоверение 590400022381  

рег.номер 21516  от 13.05.2019 

-Современный урок экономики в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО»(72 часа) 

удостоверение  рег.номер 19-103-279 от 02.07.2019 АНО ДПО «Инновационный образовательный центр  

повышения квалификации и переподготовки «Мой университет» г.Петрозаводск 

- Проектирование уроков по темам  модуля «Финансовая грамотность в обществознании» в 
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основной и средней школе (36 часов)  удостоверение рег.номер ру -8155/до Департамент образования 

г.Москвы ООО «Корпорация «Российский учебник»  с 12.08.2019 по 25.08.2019 

35 Тимоф

еева Ольга 

Вячеславов

на 

Учитель 

иностран 

ного языка 

Англий 

ский и 

немецкий язык 

 -Игровое моделирование как способ создания активной обучающей среды в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС (24ч.)  рег.номер 1594/2 19.09-24.09.2016 от 26.09.2016; 

- Использование результатов независимой оценки качества подготовки обучающихся начальной 

школы в деятельности учителя общеобразовательной организации (36ч.) , удостоверение 352403255246, 

рег.номер 2938 от 30.09.2016. АОУ ДПО «ВИРО» 

- Достижение личностных и метапредметных результатов обучения посредством использования 

электронных учебников и ЦОР (24ч.)удостоверение рег.номер 4821 от 20.10.2017 ГАУ ДПО Липецкой  

области «Институт развития образования» (09.10.17-20.10.2017) 

-Содержательные и методические особенности преподавания предмета «Иностранный язык»  

(немецкий язык) в профильных классах»  (72ч.) удостоверение 352405831243 рег.номер 3576 от 20.10.17  

АОУ ДПО «ВИРО» 

-Особенности методики обучения немецкому как второму иностранному языку после английского  

(36ч.) Ярославский институт развития образования удостоверение 046242 рег.номер 11626 918.09.-

15.11.2017 

-Разработка и использование электронных образовательных ресурсов в работе педагога (36 часов) 

удостоверение ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер E-SA-2156007  

Москва от  30.10.2018 

-Современные формы и методы обучения английскому языку детей младшего школьного возраста 

(72 ч.) удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер Е-SA-

2160223 Москва, от 23.11.2018 

- Государственная  итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования по  английскому языку: содержание, анализ результа тов, экспертиза экзаменационных 

работ (24 часа) удостоверение 352407294844 рег.номер 487  от 06.03.2019 АОУ ДПО «ВИРО»  

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение 

762409193504 рег.номер 5942  06.03.2019-22.03.2019 

-ФГОС среднего общего образования:  содержание и технологии  введения в профессиональную 

деятельность педагога (72ч.) удостоверение 352409229274 рег.номер 2123 от 15.05.2019  с 22.04.2019-

15.05.2019 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации Плана основных мероприятий 

до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства (59 часов) удостоверение № 0422713 рег.номер 

419713 ООО  «Центр Инновационного образования и воспитания» г.Саратов 07.05.2019-18.05.2019 

-Современные методы обучения английскому языку  в основной и средней школе (в условиях 

реализации требований ФГОС) удостоверение  ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября» рег.номер E-SA-2205630  Москва от  24.09.2019 

36 Тихом

ирова 

Наталья 

Учитель 

музыки 

Музыка -Актуальные проблемы реализации ФГОС НОО в контексте требований профессионального 

стандарта педагога (72ч.)  26.02.2018 – 17.03.2018 удостоверение 352405833593 рег.номер 808 от 

17.03.2018 АОУ ДПО «ВИРО» 
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Сергеевна -Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих АООП для обучающихся с 

ЗПР, в контексте ФГОС общего образования (72 часа) удостоверение 352407349668  рег.номер 160 вб от 

22.02.2019 08.02.2019-22.02.2019 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение 

762409193505  рег.номер 5943  06.03.2019-22.03.2019 

-Индивидуализация образовательного процесса в дополнительном образовании  (16 ч.) АНО ДПО 

«Образовательный центр «Каменный город» г.Пермь 30.04.19-13.05.19  удостоверение 590400022382  

рег.номер 21517  от 13.05.2019 

- Преподавание предметной области "Искусство" согласно Концепции преподавания предметной 

области "Искусство" (предметы «Музыка», «Изобразительное искусство» и «Мировая художественная 

культура») согласно Концепции преподавания предметной области «Искусство» (37 часов) 

удостоверение  ПК № 0469176 рег.номер 333-16539 ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов  

37 Тихон

ина Галина 

Александро

вна 

Учитель 

английского 

языка 

Англий- 

ский  язык 

- Содержательные и методические особенности преподавания предмета «Иностранный язык»  

(английский язык) в профильных классах (72ч.) удостоверение 352405831122 рег.номер 3459 от 13.10.17  

АОУ ДПО «ВИРО» 

-ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в профессиональну ю 

деятельность педагога» (72ч.) 18.06.2018-05.07.2018 удостоверение 352407292304  рег.номер 2530  от 

05.07.2018 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Игровые технологии на уроках английского  языка в условиях реализации требований ФГОС (36 

ч.) удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер Е-SA-2166554  

Москва, от 06.01.2019 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение 

762409193506 рег.номер 5944  06.03.2019-22.03.2019 

- Современные подходы к образованию детей с ОВЗ в условиях основного  общего образования (16 

часов) АНО ДПО «Образовательный центр  «Каменный город» г.Пермь удостоверение 590400027522  

рег.номер 25882  от 11.09.2019  

38 Ухано

ва Елена 

Владимиров

на 

Учитель 

немецкого языка 

Немецкий 

язык 

-Развитие грамматической компетенции с помощью системы упражнений (72 часа) удостоверение 

ОУ «Фонд «Педагогический университет «Первое сентября»  рег.номер Е-SA-2201445  Москва, от 

10.08.2019 

-Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ  (36 часов) 

удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет «Первое сентября»  рег.номер Е-SA-2200811  

Москва, от 01.08.2019 

-Преподавание предметной области "Иностранные языки" согласно ФГОС"(22 часа) удостоверение 

ПК №0470254 рег.номер 354-18356 ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» г.Саратов 

39 Шарон

ова Наталья 

Борисовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

-Государственная итоговая аттестация по образовательным программам  основного  общего 

образования по литературе: содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных работ», (24 

ч.) удостоверение 352403259491, рег.номер 602  от 04.04.2017 АОУ ДПО «ВИРО» 
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-Государственная итоговая аттестация по образовательным программам  основного  общего 

образования по русскому языку: содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных работ», 

(24 ч.) удостоверение 352403260827, рег.номер  1907  от 11.04.2017 АОУ ДПО «ВИРО» 
-ФГОС среднего общего образования:  содержание и технологии  введения в профессиональную 

деятельность педагога (72ч.) удостоверение 352407292308 рег.номер 2534 от  05.07.2018 АОУ ДПО 

«ВИРО»  

-Содержательные и методические особенности преподавания предмета «Русский язык»  в 

профильных классах»  (72ч.)удостоверение 352407292868 рег.номер  3113 от  12.10.2018  АОУ ДПО 

«ВИРО» 

40 Урсак

ий Василий 

Алексеевич 

Учитель 

технологии 

Техноло 

гия  

ОБЖ 

-Формирование культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся в контексте требований 

ФГОС общего образования (72ч.)  у достоверение 3524058331051 рег.номер 3388 от 11.10.2017 25.09-

11.10.2017 АОУ ДПО «ВИРО» 

- Система автоматизированного проектирования КОМПАС (16 ч.) удостоверение 350400000018 

рег.номер 5 г.Вологда, от 04.12.2017 (01.12.17-04.12.17) 

-Подтверждение третьей  группы допуска по электробезопасности при работе на 

электроустановках до  1000 В»(36ч.) ЧОУ «Вологодский учебный центр»  № 03 от 24.11.2016 МБОУ 

«Средняя школа №1 г. Грязовца»  Северо-Западное управление Ростехнадзора Протокол №52Э-2839 от 

07.12.2017 

-Модернизация содержания и технологий преподавания предметной области «Технология» в 

контексте требований ФГОС» (72 часа) удостоверение 352407293622 рег.номер 3864 от 30.11.2018    

12.11.2018 – 30.11.2018 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Оценивание в условиях введения требований нового Федерального государственного  

образовательного стандарта (36 часов) удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября» рег.номер Е-SA-2172150  Москва, от 05.02.2019 

-Новые педагогические технологии: организация и содержание проектной деятельности учащихся 

(72 часа) удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» рег.номер Е -SA-

2174472  Москва, от 15.02.2019 

-Профессиональная переподготовка в ООО Учебный центр «Профакадемия» по программе 

«Учитель технологии»  (520 часов) диплом ПП №  00583 рег.номер Д 109804.19 с 23.01.2019-24.04.2019 

г.Москва 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение 

762409193507  рег.номер 5945  06.03.2019-22.03.2019 

-ФГОС среднего общего образования:  содержание и технологии  введения в профессиональную 

деятельность педагога (72ч.) удостоверение 352409229276 рег.номер 2125 от 15.05.2019  с 22.04.2019-

15.05.2019 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Индивидуализация образовательного процесса в дополнительном образовании  (16 ч.) АНО ДПО 

«Образовательный центр «Каменный город» г.Пермь 30.04.19-13.05.19  удостоверение 590400022383  

рег.номер 21518  от 13.05.2019 

- Современные подходы к образованию детей с ОВЗ в условиях основного общего образования (16 
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часов) АНО ДПО «Образовательный центр  «Каменный город» г. Пермь удостоверение 590400027527  

рег.номер 25887 иот 11.09.2019 

41 Фасон

ова 

Валентина 

Александро

вна 

Учитель 

математики 

Матема- 

тика  

 -Использование результатов независимой оценки качества подготовки обучающихся начальной 

школы в деятельности учителя общеобразовательной организации (36ч.), удостоверение 352403255241, 

рег.номер 2943  от 30.09.2016. АОУ ДПО «ВИРО» 

- Формирующее оценивание в школе ЯРГПУ(36ч.) удостоверение 046438 рег.номер 11514(17.10-

07.11.2017) 

-Основы оказания первой (до оказания медицинской) помощи в образовательных организациях (16 

часов) ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых технологий»  (МУБИНТ) удостоверение 

762409193508  рег.номер 5946  06.03.2019-22.03.2019 

-Актуальные вопросы обновления структуры и содержания математического образования в 

условиях реализации ФГОС общего образования» (72 ч). 10.06.2019 – 28.06.2019 удостоверение 

352409229521 рег.номер 2369 от 28.06.2019 АОУ ДПО «ВИРО» 

-Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ  (36 часов) 

удостоверение ОУ «Фонд «Педагогический университет «Первое сентября»  рег.номер Е-SA-2200928  

Москва, от 02.08.2019 

- Методика преподавания наглядной геометрии учащимся 5-6 классов (72 часа) удостоверение ОУ 

«Фонд «Педагогический университет «Первое сентября»  рег.номер Е-SA-2201191  Москва, от 

07.08.2019 

 

                                                             

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

1. обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 
2. принятие идеологии ФГОС общего образования; 

3. освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, 
а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

4. овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего образования является создание системы 
методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 

 

 Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования являются:  
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- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню начального общего образования с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый;  

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся,  в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую 

игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса.  

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание эффективной системы психологического сопровождения всех участников 

образовательной деятельности на уровне ООО для реализации ООП. 

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. 

Основные формы деятельности психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

Формы 

деятельности 
Содержание деятельности 

Психологическ

ое просвещение 

Повышение психологической компетенции, предупреждение всевозможных нарушений в личностном и социальном 
развитии всех участников образовательного процесса через следующие формы работы: 

- выступления на классных собраниях по актуальным вопросам обучения и воспитания; 
- распространение тематических памяток и буклетов для родителей и педагогов; 

- размещение информационно-тематических статей на стенде «Социально-психологическая служба» в школе. 

Психологическ

ая профилактика 

- Снижение количества неразрешенных конфликтов между участниками образовательного процесса, улучшение 
психологического климата в школе через участие в работе Школьной службы примирения. 

- Групповые и индивидуальные занятия, тренинги, консультации по психопрофилактика экзаменационного стресса в 
9-х классах с целью выработки необходимых навыков саморегуляции. 

- повышение у педагогического коллектива уровня психологической компетентности, работоспособности, 
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стрессоустойчивости, снижение влияния факторов вызывающих синдром эмоционального выгорания. 

Психологическ

ая диагностика и 

мониторинг 

- Выявление индивидуальных особенностей и способностей учащихся по запросу родителей (законных 

представителей) для определения уровня развития познавательных процессов, потенциальных индивидуальных 
возможностей и склонностей, развития эмоционально-волевой сферы, коммуникативных способностей и т.п. для 

проведения коррекционно-развивающей работы и оказания психологической поддержки. 
- Проведение индивидуальной и групповой диагностической работы с учащимися «группы риска » и детей из 

социально-неблагополучных семей по запросу педагогов и (или) администрации школы. 

- Диагностика и мониторинг уровня сформированности личностных, регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий. 

- Определение уровня тревожности и экзаменационного стресса для проведения дальнейшей профилактической 
работы. 

- Диагностика уровня адаптации в 5 классах для выявления дезадаптированных обучающихся и проведения 

дальнейшей коррекционно-развивающей работы с ними. 
- Индивидуальная и групповая профориентационная диагностика обучающихся 8-9 классов для активизации 

процессов личностного и профессионального самоопределения обучающихся. 
- Углубленная индивидуальная диагностика обучающихся в рамках представления на ЦПМПК с для определения 

программы и условий обучения. 

Психологическ

ая коррекция и 

развитие 

    Коррекция и развитие умственных качеств, формирование общеинтеллектуальных умений, развитие 

познавательных, коммуникативных и личностных способностей обучающихся: 
- с ОВЗ ЗПР по программам Локаловой Н.П. Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся V-

VI классов  
«Уроки психологического развития в средней школе», Мищенковой Л.В. «36 занятий для будущих отличников». 
- учащихся, имеющих низкую успеваемость - курс РПС для массовой школы Холодовой О.А., Моренко Е.А. « 

Умникам и умницам». 
    Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия по развитию коммуникативной сферы 

учащихся, испытывающих трудности в межличностном общении и проблемы в адаптации (цикл занятий «Наш класс»). 
    Проведение занятий профориентационного курса «Твой профессиональный выбор» в 8 классах. 
    Разовые и комплексные занятия в сенсорных комнатах с использованием приемов песочной терапии, 

кинезотерапии, цветотерапии, сказкотерапии, психогимнастики и аутотренига для преодоления актуальных проблем 
обучающихся.  

Консультативн

ая деятельность 

Индивидуальное и групповое консультирование, оказание психологической и информационной помощи, в т.ч. 

беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка всех участников 
образовательного процесса:  
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- родителей (законных представителей) по вопросам воспитания детей, имеющих проблемы в обучении и отклонения 

в поведении, по результатам диагностического обследования, в области детско-родительских отношений и т.п.; 
- педагогов в случаях учебной неуспеваемости, неадекватного поведения и дезадаптации со стороны ребенка, по 

результатам диагностического обследования, в обеспечении эмоционального благополучия, создании максимально 

комфортных условий пребывания ребенка в школе; 
- обучающихся по проблемам обучения, общения со сверстниками, в сфере детско-родительских отношений, 

профессионального самоопределения и личностных особенностей. 

Социально-

диспетчерская 

деятельность 

Предоставление достоверных данных о различных службах, оказывающих необходимые профессиональные услуги в 
городе и  области для обеспечения обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогов, школьной 

администрации социально-психологической помощью, выходящей за рамки профессиональной компетенции 
специалистов социально-психологического сопровождения (при этом переадресация клиента не снимает задачи 
сопровождения проблемного ребёнка школьными специалистами социально-психологического сопровождения). 

 

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. 

 
 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы ООО 

 

Финансовое обеспечение осуществляется на основе нормативного финансирования. В связи с требованиями ФГОС при расчете должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 
воспитательная, методическая). Формирование фонда оплаты труда педагогов осуществляется в пределах объема средств на текущий финансовый год. 
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Размеры, порядок и условия оплаты труда определяются в Положении об оплате труда работников школы и в коллективном договоре. В локальных 
актах определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

- динамика учебных достижений обучающихся; 
- динамика достижений обучающихся во внеурочной деятельности; 

- использование учителями современных педагогических технологий; 
- участие в методической работе; 
- распространение передового педагогического опыта; 

- повышение уровня профессионального мастерства. 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца» проводится экономический расчет стоимости 
обеспечения требований ФГОС по каждой позиции, устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, определяет 
величину затрат на обеспечение требований ФГОС ООО, определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся. 
 

№ п/п параметры % 

1. Соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда 70 и 30 

2. Соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно-вспомогательного персонала  
 

3. Общее количество учащихся основной школы 451 

4. На одного ребёнка в год (фактически) руб. 

5. Бюджет на финансовый год руб. 

6. Внебюджетные финансирование (дополнительные образовательные услуги, гранты,  конкурсы)  

руб. 

7. Общий бюджет на реализацию основной образовательной программы общего образования  
руб. 

8. Расходы на оплату работников образовательного учреждения, за урочную и внеурочную деятельность 

в рамках основной образовательной программы, включая компенсации и выплаты) 

 

руб. 

9. Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием педагогических и 
административно-управленческих работников. 

 
руб. 

10. Расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 
(учебники и учебные пособия, учебно-методическую литературу, технические средства обучения, услуги 

связи, в том числе интернет-трафика и др.) 

 
руб. 



481 
 

11. Затраты на приобретение расходных материалов руб. 

12. Хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов) 

 

руб. 

 
Материально-технические и информационно-методические условия реализации основной образовательной программы ООО 

 

       МБОУ «Средняя школа №1 г.ГРЯЗОВЦА» располагает необходимой материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию 
всех видов деятельности  школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.  

Требования к материально-техническим условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования включают в 
себя следующие параметры и характеристики: 

 

 
Санитарно-гигиенические условия 

В ОУ имеется водоснабжение, достаточное освещение, канализация в 
удовлетворительном состоянии, соблюдается воздушно-тепловой режим. Имеются 
помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания. 

Санитарно-бытовые условия Оборудованы санузлы для девочек, мальчиков и персонала, имеются раздевалки для 
учащихся   

Охрана труда Ежегодно проводится текущий ремонт, приобретается оборудование, проведена 

аттестация и специальная оценка рабочих мест. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности Имеются охрана здания, пожарная сигнализация, постоянно производится 
перезарядка и переосвидетельствование огнетушителей, производится своевременный 

ремонт электрооборудования. 
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Материально – техническое обеспечение кабинетов 

 

№ кабинета Предмет  Обеспечение  

3 Русский язык и литература Монитор, системный блок, МФУ, ИБП, проектор 
Таблицы по русскому языку 

15 Русский язык и литература Монитор, системный блок, МФУ, ИБП, проектор 
Таблицы по русскому языку 

19 Русский язык и литература Монитор, системный блок, ИБП, проектор, сканер 

Таблицы по русскому языку 

25 Русский язык и литература Монитор, системный блок, ИБП, проектор 

1 История 
 

монитор, системный блок, клавиатура, мышь, 2 колонки 
лаборантская: монитор, принтер, сканер, принтер 

27 История Монитор, системный блок, проектор 

2 Биология Ноутбук, 2 колонки, МФУ, ИБП, проектор 

 

20 География Таблицы 
Воды суши 

Животный мир материков 
Климат России 
Основные зональные типы почв земного шара 

Рельеф и геологическое строение 
Портреты путешественников 

 Печатные пособия (карты) 
 
Персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением, 

проектор, интерактивная доска, принтер 
 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
 
Линейка визирная 

Магнитная доска 
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Осадкомер 

Снегомерная рейка 
  
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование(модели) 

Глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000) 
Глобус Земли политический (масштаб1:30 000 000) 

Глобус Земли физический лабораторный (масштаб 1:50 000 000) 
 
Натуральные пособия (коллекции) 

Коллекция горных пород и минералов 
Коллекция полезных ископаемых 

Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов 
 

4 Математика Монитор, системный блок, клавиатура, 2 колонки 

 

18 
Математика Монитор, системный блок, МФУ, ИБП, проектор, 2 колонки 

 

21 

Математика SMART –доска – 1шт 
Многофункциональное печатающее устройство – 1шт 

Ноутбук  учителя -1 шт 
Ноутбуки для индивидуальной работы – 5 шт 

Планшеты – 15 шт 
Блютуз-клавиатура -15 шт 
Наушники – 15 шт 

Программное обеспечение по основным темам курса математики  «Наглядная 
математика» -10 дисков 

Набор лабораторного оборудования «Площади» -15 шт 
Набор сборных моделей «Многогранники» - 1шт 
Набор моделей «Геометрические тела» - 1 шт 

26 Математика Монитор, системный блок, клавиатура, 2 колонки 

22 Физика Приборы и принадлежности общего пользования 
Вакуумная тарелка со звонком 
Источник постоянного и переменного напряжения (В-24) 
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Источник питания демонстрационный 

Генератор (источник) высокого напряжения 
Генератор звуковой функциональный (школьный) 
Груз наборный 1 кг 

Дозиметр 
Комплект электроснабжения кабинетов физики и химии 

Метр демонстрационный 
Насос вакуумный Комовского 
Осциллограф демонстрационный двухканальный 

Плитка электрическая 
Столик подъемно-поворотный с двумя плоскостями 

Термометр демонстрационный - 2 
Термометр демонстрационный электронный 
Термометр жидкостной (0 - 100° С) 

Усилитель низкой частоты 
Учебный набор гирь 

Прибор для измерения емкости демонстрационный (цифровой) 
Прибор для измерения индуктивности демонстрационный (цифровой) 
Прибор для измерения силы звука демонстрационный (цифровой) 

Штатив физический универсальный -  
Электронный (компьютерный) измерительный блок 

Электронный счетчик-секундомер и частотомер демонстрационный - 17 
 
Механика 

Барометр-анероид - 2 
Демонстрационный прибор по инерции 

Динамометр двунаправленный (демонстрационный) 
Динамометр демонстрационный 10 Н (пара) 
Комплект "Вращение" 

Комплект блоков демонстрационный 
Комплект тележек легкоподвижных 

Манометр демонстрационный 
Манометр жидкостной демонстрационный 
Набор для демонстраций по физике "Механика" - 2 
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Набор по статике с магнитными держателями - 3 

Набор тел равного объема (демонстрационный) 
Набор тел равной массы (демонстрационный) 
Насос воздушный ручной 

Пресс гидравлический (модель) 
Рычаг демонстрационный 

Стакан отливной демонстрационный 
Трибометр демонстрационный 
Трубка Ньютона 

Цилиндр измерительный с принадлежностями (Ведёрко Архимеда) 
Шар Паскаля 

Механические колебания и волны 
Камертоны на резонирующих ящиках - 4 
Машина волновая 

Набор из 5 шаров (маятников) 
Прибор для демонстрации механических колебаний 

 
Молекулярная физика и термодинамика 
Гигрометр психрометрический 

Набор для демонстраций по физике "Тепловые явления" 
Набор для демонстрации поверхностного натяжения 

Набор капилляров 
Огниво воздушное 
Пластина биметаллическая со стрелкой 

Прибор для демонстрации атмосферного давления (магдебургские полушария) - 2 
Прибор для демонстрации давления в жидкости 

Прибор для демонстрации линейного расширения тел 
Прибор для демонстрации теплопроводности тел 
Прибор для изучения газовых законов (с манометром) 

Сосуд для взвешивания воздуха 
Сосуды сообщающиеся 

Теплоприемники 
Термопара демонстрационная 
Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 
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Цилиндры свинцовые со стругом 

Шар с кольцом 
 
Электричество. Электродинамика и оптика 

 
Амперметр с гальванометром демонстрационный  

Вольтметр с гальванометром демонстрационный  
Звонок электрический демонстрационный 
Зеркало выпуклое и вогнутое (комплект) 

Катушка дроссельная 
Комплект для демонстрации превращений световой энергии 

Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств 
электромагнитных волн 

Конденсатор разборный 

Конденсатор переменный с индикатором ёмкости 
Лазерный источник света 

Магазин резисторов на панели 
Магнит У-образный демонстрационный 
Магнит полосовой демонстрационный (пара) 

Машина электрическая обратимая (двигатель-генератор) 
Машина электрофорная 

Маятник электростатический (пара) 
Модель глаза 
Модель для демонстрации в объеме линий магнитного поля 

Модель молекулярного строения магнита 
Модель перископа 

Набор для демонстраций по физике "Волновая оптика" 
Набор для демонстраций по физике "Геометрическая оптика" 
Набор для демонстраций по физике "Электричество 1" 

Набор для демонстраций по физике "Электричество 2" 
Набор для демонстраций по физике "Электричество 3" 

Набор для демонстрации спектров электрического поля 
Набор для демонстрации спектров магнитного поля токов 
Набор палочек по электростатике 
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Набор по электролизу демонстрационный 

Набор светофильтров 
Омметр демонстрационный (цифровой) 
Переключатель двухполюсный демонстрационный 

Прибор для демонстрации зависимости сопротивления проводника от его длины. 
сечения и материала 

Реостат ползунковый РП 15 (РПШ-5) 
Реостат ползунковый РП100(РПШ-2) 
Стрелки магнитные на штативах (пара) 

Султаны электростатические (пара) 
Трансформатор универсальный - 3 

Трубка с двумя электродами (газоразрядная) 
Электромагнит разборный (подковообразный) 
Электрометры с принадлежностями 

 
Модели 

Модель двигателя внутреннего сгорания 
Модель дизельного двигателя 
Модель броуновского движения 

Модель  для демонстрации магнитного поля в воздухе 
Модель генератора переменного тока 

 
Приборы лабораторные и для практикума 
Амперметр лабораторный - 15 

Весы учебные с гирями до 200 г - 15 
Вольтметр лабораторный - 15 

Комплект Механика - 15 
Комплект Электричество - 15 
Динамометр лабораторный 5 Н - 15 

Источник постоянного и переменного тока лабораторный - 15 
Калориметр с мерным стаканом - 15 

Комплект Оптика - 15 
Компас школьный -15 
Миллиамперметр лабораторный – 15 
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Вспомогательные материалы, инструмент 
 
Набор химической посуды и принадлежностей для кабинета физики (КДЛФ) 

Набор материалов по физике 

12 

Информатика Монитор, системный блок, клавиатура, мышь, 3 колонки, ИБП, принтер, проектор, 
сканер 

рабочее место ученика: монитор – 10 
системный блок – 10 

ИБП - 4 

13 

Информатика Монитор, системный блок, клавиатура, мышь, 2 колонки, ИБП, принтер, проектор, 
сканер 

рабочее место ученика: монитор – 10 

системный блок – 10 
ИБП – 4 

28 

Технология Компьютер 

проектор 
Швейная машина (электр.) - 5 
Оверлок 

Утюг - 2 
Плита (электр.) 

Холодильник 
Кухонный комбайн 
Блендер - 2 

Миксер 
Сушилка для рук (электр.) 

Линейки 80 см - 20 
Копиров. колесо - 4 
Гладильная доска 

14 Английский язык Монитор, системный блок, ИБП, проектор 

16 Английский язык Монитор, системный блок, 3 колонки 

24 Английский язык Монитор, системный блок, ИБП, проектор 

23 Химия Микролаборатория для химического эксперимента – 15 
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Набор оборудования для выполнения ОГЭ (ГИА) по химии – 4 

Лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности по 
химии – 1 

Набор веществ для выполнения ОГЭ (ГИА) по химии 

Набор веществ для проведения практических и лабораторных работ по химии 
Коллекции по темам рабочих программ 

Модели атомов и кристаллических решеток 
Ноутбук – 15, МФУ, монитор, смарт 

6 Технология (мастерские) Процессор, монитор, мультимедийная приставка, принтер, комплект моделей для 

черчения 
Набор столярного инструмента (комплект) - 18 
Верстак столярный - 18  

Станок деревообрабатывающий СТД-120 - 4 
Станок настольный сверлильный 

Станок круглопильный 
Станок  заточной - 2 
Дрель электрическая 

Рубанок электрический ручной 
Фрезер ручной электрический 

Лобзик электрический 
 
Набор слесарного инструмента (комплект) - 14 

Верстак слесарный - 14 
Станок настольный сверлильный - 2 
Станок токарный ТВ-6 - 3 

Станок верткально-фрезерный - 2 

5 Изобразительное искусство Монитор, системный блок, ИБП, проектор, 2 колонки 

50 Музыка Монитор, системный блок, ИБП, проектор, 2 колонки, доска магнитно-маркерная 

80 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Монитор, системный блок, проектор, 2 колонки 

11 Педагог-организатор Ноутбук, сканер, 3 колонки, принтер - 2, системный блок, монитор 

29 Начальные классы Монитор, системный блок, ИБП, проектор, 2 колонки, МФУ 

30 Начальные классы Ноутбук, 2 колонки, МФУ, магнитно-маркерная доска, проектор 
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31 Начальные классы Монитор, системный блок, ИБП, проектор, 3 колонки, МФУ 

32 Начальные классы Монитор, системный блок, проектор, 2 колонки, сканер 

33 Начальные классы Монитор, системный блок, ИБП, проектор, 2 колонки, МФУ 

34 Начальные классы Монитор, системный блок, проектор, 2 колонки, МФУ 

35 Начальные классы Монитор, системный блок, проектор, 2 колонки, ИБП, доска маркерно-магнитная 

39 Начальные классы Ноутбук, 2 колонки, проектор 

42 Начальные классы Монитор, системный блок, проектор, 2 колонки, ИБП, сканер, принтер,  проектор 

43 Начальные классы Монитор, системный блок, проектор, 2 колонки, МФУ 

44 Начальные классы Принтер, 2 колонки, ИБП, MacBook, проектор, доска магнитно-маркерная 

45 Начальные классы Монитор, системный блок, проектор, 2 колонки, ИБП, принтер 

46 Начальные классы Монитор, системный блок, проектор, 2 колонки, ИБП, проектор 

47 Начальные классы Монитор, системный блок, проектор, 2 колонки, ИБП, принтер 

49 Начальные классы Монитор, системный блок, проектор, 2 колонки, ИБП, принтер 

51 Начальные классы Монитор, системный блок, проектор, ИБП, принтер 

36 Заместитель директора Ноутбук – 2, монитор, системный блок, сканер, принтер 

37 Заместитель директора Ноутбук – 2, МФУ, принтер,  

48 Музей  Принтер, монитор, 2 колонки, системный блок, ИБП, доска магнитно-маркерная 

52 Медицинский кабинет Монитор, системный блок 

40 

 
 

 
 
 

 
 

 
15 

Сенсорная комната Настенный лабиринт (треугольной формы) 

Декоративно-развивающая панель с подвижными элементами в виде лягушек 
«Фрог» 

Лабиринт с пазом в виде спирали 
«Wandspiel Tricky» 
Фиброоптическое волокно (в комплекте источник света) 

Фиброоптический ковер настенный 
«Звездочет» 

Зеркальный шар с мотором (в комплекте с источником света) «Involight MB» 
Световой проектор со встроенным ротатором «Меркурий» 
Колесо спецэффектов («жидкое») 

Колесо спецэффектов («твердое») 
Интерактивная светозвуковая панель «Фонтан» 

Интерактивная светозвуковая панель (светодиодная засветка в виде лестницы) 
«Лестница света» 
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Интерактивная воздушно-пузырьковая трубка 

Комплект из двух акриловых зеркал для воздушно-пузырьковой трубки 
Вибромузыкальный сухой бассейн  
«Сухой интерактивный бассейн» 

Кресло-лепесток 
«Лепесток» 

Мягкий комплекс 
«Ромашка» 
Тактильно-развивающая панель 

«Домино» 
Световой стол для рисования песком 

Балансировочная доска-лабиринт №1 
«Trackboard Draht» 
Балансировочная доска-лабиринт №2 

«Trackboard Labyrinth» 
Балансировочная доска-лабиринт №3 

«Trackboard Rohr» 
Балансировочная доска-лабиринт №4 
«Trackboard Satellit» 

Настенный лабиринт (квадратной формы) 
«Wandspiel Clickclack» 

Настенный лабиринт (треугольной формы) «Wandspiel Curly» 
Декоративно-развивающая панель  
«Дуб» 

Декоративно-развивающая панель с подвижными элементами в виде лягушек 
«Фрог» 

Декоративно-развивающая панель  
«Времена года» 
Лабиринт с пазом в виде серпантина (ручной) 

«Крутые горки» 
Лабиринт с пазом в виде цветка (ручной) 

«Фловер» 
Фиброоптический модуль «Веселое облако» 
Интерактивная светозвуковая панель (светодиодная засветка в виде лестницы) 
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«Лестница света» 

Интерактивная светозвуковая панель (светодиодная засветка в виде веера) «Веер» 
Фиброоптическая занавесь 
Фиброоптическая тактильная панель 

41 Психолог Ноутбук, монитор, принтер, системный блок, сканер 

56 Спортивный зал б/б мячи -20 

в/б мячи – 14 
ф/б мячи – 6 

гимнастические палки – 30 
скакалки – 20 
платформа для отжиманий – 1 

набор для бадминтона – 4 
мячи для метания  150 гр – 7 

эстафетные палочки – 6 
обручи – 20 
фишки стартовые – 15 

конь гимнастический – 1 
козел гимнастический – 1 

медицинбол – 15 
жгут – 7 
 

туристическое оборудование: 
 

Котел с крышкой алюм. TRAMP TRC-005 (9л) 
Спальник TTS Hunter XXL (лев., прав) 
Коврик туристический Tourist 8 

Компас SOL SLA -001 
Стол  TRAMP алюм. Складной TRF-003 

Рюкзак туристический М-85-а Т002-01 85 
Табурет туристический (Рыбинск) 
Стул-тренога Totem TTF-004 

Палатка SOL "MOSQUITO BLUE" SLT-035.06 
Тент Бивак 5х3 
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Тарелка нерж. "555" 18 см 

Тарелка нерж. "555" 20 см 
Тарелка нерж. "555" 24 см 

60 Приемная (секретарь) Монитор, системный блок, МФУ, телефон, ламинатор, сканер 

61 Кабинет директора Монитор, системный блок, ИБП, принтер 

57 ИБЦ 3 ноутбука, 1 комплекс аппаратуры для глухонемых детей, МФУ для печати А4 и 

А3, 2 настольные лампы. 
2 компьютера, цветной МФУ, 4 колонки 

58 Актовый зал Монитор, системный блок, усилитель микрофона, нойтбук, 
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 Заключение 

Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном 

процессе как стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, 

корректируется на диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала 

детей, их интересов, склонностей, психофизического здоровья и социального заказа 

родителей, изменения парадигмы образования, требований к современной школе, 

профильному и дополнительному образованию, нормативных актов. 

Критериями реализации программы являются: 

- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

- стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной 

компетенции; 

- высокий социальный статус школы. 

В основе управленческой деятельности реализацией образовательной 

программой лежат следующие подходы: 

- компетентностный; 

- системный. 

Данная Программа - необходимое условие для развития гибкого образовательного 

пространства, стабильного функционирования школы. 

 

 


