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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 
образования

1.1. Пояснительная записка
Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования
Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы № 24 п. Манычстрой (далее по тексту ООП ООО МБОУ 
ООШ № 24 п. Манычстрой) определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на уровне основного общего образования и направлена на формирование общей 
культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование, 
обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся.

Миссия образовательного учреждения заключается в создании такой образовательной 
среды, которая позволит обеспечить успешность каждого ребенка в процессе 
самореализации в системе социальных отношений вне зависимости от его 
психофизиологических особенностей, учебных возможностей и склонностей. В 
соответствии с потребностями социума и семьи каждый обучающийся получит 
возможность реализовать себя как субъект деятельности, общения и познания, готовый 
получать образование в течение всей жизни и преобразовывать общество, в котором он 
живет.

Целями реализации ООП ООО МБОУ ООШ № 24 п. Манычстрой являются:
• Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

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

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

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

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

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего;
• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

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

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

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами;
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• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 
систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 
числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 
образования;

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

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

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

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

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 
общего образования

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 
который предполагает:

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;

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

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

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

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 
целей и путей их достижения;

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого
педагогических особенностей развития детей 11-14 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

5



цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 
обучающегося -  направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 
учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 
действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;

• с осуществлением на возрастном уровне 11-14 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, который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 
взаимодействия с окружающим миром;

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 
исследовательской.

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 
подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-14 
лет, 5-8 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 
котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 
возникновение и развитие самосознания -  представления о том, что он уже не ребенок, т. е. 
чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.

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

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

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования

1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ ООШ № 24 п. Манычстрой (ООП ООО МБОУ ООШ № 24 п. 
Манычстрой) 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
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обучения. 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 не персонифицированной 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.

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 
универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 
«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового 
чтения и работа с текстом»; учебных программ по всем предметам в 5-8 классах — 
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая 
история», «Обществознание», «География», «Математика», «Биология», «Изобразительное 
искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура».
В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 
результаты освоения всех обязательных учебных предметов, изучаемых в 5-8 классах.

К компетенции образовательной организации относится проектирование и реализация 
системы достижения планируемых результатов. На основе итоговых планируемых 
результатов, разработанных на федеральном уровне, образовательная организация 
самостоятельно разрабатывает: 1) систему тематических планируемых результатов 
освоения учебных программ и 2) программу формирования планируемых результатов 
освоения междисциплинарных программ.

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств,

7



находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 
светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 
России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 
семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 
процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 
формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации 
в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 
компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 
способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 
потенциала).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
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чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах.

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности).

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 
к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные).
Межпредметные понятия

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 
проектной деятельности. В основной школе 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».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 
на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 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.
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,
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принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 
основной образовательной программы основного общего образования образовательной 
организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 
потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий.

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.

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

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

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

возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

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

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

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

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

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

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели;

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения;

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса;

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
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результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

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

отсутствия планируемого результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата;

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

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

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

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

для выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

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

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

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

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

способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
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сможет:
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

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

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

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи;

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

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

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

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

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

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией;

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

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

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

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

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной
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ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

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

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

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

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет:

• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

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

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

-  определять возможные роли в совместной деятельности;
-  играть определенную роль в совместной деятельности;
-  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории;

-  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;

-  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;

-  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);

-  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
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ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
-  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
-  выделять общую точку зрения в дискуссии;
-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;
-  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
-  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога.

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет:

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства;

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности;

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей;

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 
в рамках диалога;

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации;

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

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

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
1.2.5. Предметные результаты

1.2.5.1. Русский язык
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Выпускник научится:
- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 
информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей 
языка;
- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка;
- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 
зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета;
- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 
основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально
смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;
- использовать знание алфавита при поиске информации;
- различать значимые и незначимые единицы языка;
- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 
по заданным параметрам их звукового состава;
- членить слова на слоги и правильно их переносить;
- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами;
- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 
состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 
состав;
- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
- проводить лексический анализ слова;
- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 
части речи и междометия;
- проводить морфологический анализ слова;
- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 
проведении морфологического анализа слов;
- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 
текст);
- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 
зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
- находить грамматическую основу предложения;
- распознавать главные и второстепенные члены предложения;
- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 
структуры;
- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
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- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 
морфологический анализ в практике правописания ;
- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в предложении;
- использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 
ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 
понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления;
- опознавать различные выразительные средства языка;
- писать конспект, отзыв, тезисы, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки 
и другие жанры;
- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 
и регуляции своей деятельности;
- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 
позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 
опыта;
- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 
гнезда;
- использовать этимологические данные для объяснения правописания и 
лексического значения слова;
- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;
- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.
1.2.5.2. Литература 
Выпускник научится:
- определять тему и основную мысль произведения (5-6 кл.);
- владеть различными видами пересказа (5-6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 
особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6-7 кл.);
- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5-6 
кл.); оценивать систему персонажей (6-7 кл.);
- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 
творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5-7 кл.); 
выявлять особенности языка и стиля писателя (7-8 кл.);
- определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5-8 кл.);
- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 
эстетической проблематики произведений (7-8 кл.);
- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 
между ними (5-7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать 
литературные произведения разных жанров (8 кл.);
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом 
классе -  на своем уровне);
- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 
каждом классе -  умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих
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классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;
- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 
(в каждом классе -  на своем уровне); вести учебные дискуссии (7-8 кл.);
- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 
плана, тезисного плана, конспекта, доклада, сочинения, литературно-творческой 
работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 
руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 
организации дискуссии (в каждом классе -  на своем уровне);
- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 
свою точку зрения (в каждом классе -  на своем уровне);
- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 
произведению (5-8 класс);
- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5-8 кл.); 
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 
поиска в Интернете (5-8 кл.) (в каждом классе -  на своем уровне).
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития;
- формировать потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 
себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 
удовлетворения;
- воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей народа 
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 
(содержащей смыслы, важные для человечества в целом);
- осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 
изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры русского 
народа, мировой культуры;
- развивать способности к пониманию литературных художественных 
произведений, воплощающих разные этнокультурные традиции;
- владеть процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 
научного, делового, публицистического;
- 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.
1.2.5.З. Иностранный язык (английский язык)
Выпускник научится:
- диалог-обмен мнениями;
- брать и давать интервью;
- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 
Говорение. Монологическая речь
- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 
освоенной тематики;
- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы);
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
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- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 
вопросы.
Чтение
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления;
- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и в неявном виде;
- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале;
- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Аудирование
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 
так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Письменная речь
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 
пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 
выражать пожелания;
- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
- правильно писать изученные слова;
- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Фонетическая сторона речи
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
- соблюдать правильное ударение в изученных словах;
- различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
- членить предложение на смысловые группы;
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
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 языке нормы лексической сочетаемости;
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- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 
и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей:
- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
- имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, 
-ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
- имена прилагательные при помощи суффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, - 
ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;
- наречия при помощи суффикса -ly;
- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 
отрицательных префиксов un-, im-/in-;
- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Грамматическая сторона речи
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные;
- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами;
- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени;
- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 
во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/
неопределенным/нулевым артиклем;
- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 
указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Социокультурные знания и умения
- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка;
- представлять родную страну и культуру на английском языке;
- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в

19



соответствии с предложенной ситуацией общения;
- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т. п.);
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова.
Письменная речь
- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 
изложенных в несложном аутентичном тексте;
- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 
выпущенных фрагментов.
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях;
- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 
письмо-стимул;
- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация
- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого, английского языка. 
Фонетическая сторона речи
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
- различать британские и американские варианты английского языка в 
прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной школы;
- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 
etc.);
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени, 
условия; определительными;
- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения;
- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 
правильном порядке их следования;
- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 
залога;
- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога;
- распознавать и употреблять в речи глаголы.
Социокультурные знания и умения
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных

20



высказываний;
- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 
изучаемого языка.
1.2.5.4.История России. Всеобщая история 
История Древнего мира (5 класс)
Выпускник научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении 
человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 
древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 
«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 
основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 
подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 
произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться:
• 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. От Древней Руси к Российскому государству (VIII -XV  
вв.) (6 класс)
Выпускник научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 
становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории 
Руси и всеобщей истории;
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей -  походов, завоеваний, 
колонизаций и др.;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья;
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений, 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;
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• 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 
Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 
общее и различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 
описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в 
чем заключаются их художественные достоинства и значение.
История Нового времени. Россия в XVI -  XIX веках (7-8 класс)
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 
истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально
экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 
значительных передвижений -  походов, завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, памятников материальной и 
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 
отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 
общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 
представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 
Нового времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 
исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 
автора и др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 
заключались общие черты и особенности;
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• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
1.2.5.5.Обществознание
Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:
- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 
характеристики его природы;
- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 
подросткового возраста;
- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 
человека;
- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 
потребностей человека;
- приводить примеры основных видов деятельности человека;
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 
с различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 
собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 
конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 
связанных с деятельностью человека;
- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 
показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 
здоровью;
- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
межличностных конфликтов;
- моделировать возможные последствия позитивного и негативного 
воздействия группы на человека, делать выводы.
Общество
Выпускник научится:
- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 
роль природы в жизни человека;
- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 
оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;
- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 
процессы общественной жизни;
- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные 
на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему
человечества, раскрывать причины экологического кризиса;
- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных
ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на
общество и личность;
- конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Выпускник получит возможность научиться:
- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 
сферах общественной жизни;
- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и
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характеризовать основные направления общественного развития;
- осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы
Выпускник научится:
- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 
поведения человека;
- различать отдельные виды социальных норм;
- характеризовать основные нормы морали;
- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для определения 
собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей 
с нравственными ценностями;
- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;
- характеризовать специфику норм права;
- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
- раскрывать сущность процесса социализации личности;
- объяснять причины отклоняющегося поведения;
- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося
поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 
влияния моральных устоев на развитие общества и человека;
- оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Выпускник научится:
- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 
свое мнение о явлениях культуры;
- описывать явления духовной культуры;
- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
- оценивать роль образования в современном обществе;
- различать уровни общего образования в России;
- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 
развития культуры из адаптированных источников различного типа;
- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 
отношение к ним;
- объяснять необходимость непрерывного образования в современных 
условиях;
- учитывать общественные потребности при выборе направления своей 
будущей профессиональной деятельности;
- раскрывать роль религии в современном обществе;
- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
Выпускник получит возможность научиться:
- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 
достижений культуры;
- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 
современных условиях;
- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера 
Выпускник научится:
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- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 
основные социальные общности и группы;
- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 
государства;
- выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
- описывать основные социальные роли подростка;
- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
- характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их
разрешения;
- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции
семьи в обществе;
- раскрывать основные роли членов семьи;
- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно
выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных
с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 
историзма;
- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 
молодежи;
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 
с различными способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;
- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 
здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 
требованиями безопасности жизнедеятельности;
- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
семейных конфликтов;
- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 
политике из адаптированных источников различного типа.
Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится:
- объяснять роль политики в жизни общества;
- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 
примерами;
- давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 
признаки;
- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 
демократии;
- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 
примерах;
- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 
укреплении нашего государства;
- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать
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обоснованные выводы.
Г ражданин и государство
Выпускник научится:
- характеризовать государственное устройство Российской Федерации,
называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 
компетенцию;
- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
- раскрывать достижения российского народа;
- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 
гарантированные Конституцией РФ;
- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего
государства;
- характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Выпускник получит возможность научиться:
- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе
изменений на положение России в мире;
- использовать знания и умения для формирования способности уважать права 
других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства 
Выпускник научится:
- характеризовать систему российского законодательства;
- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
- раскрывать смысл права на труд;
- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 
трудовых отношениях;
- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
- характеризовать особенности уголовного права и уголовных
правоотношений;
- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
- анализировать несложные практические ситуации, связанные с
гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 
модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 
преступления;
- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей;
- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 
собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 
установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 
социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 
возможный вклад в их становление и развитие;
- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 
способами и средствами.
Экономика
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Выпускник научится:
- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
- различать основных участников экономической деятельности: 
производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 
раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 
процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 
экономических системах;
- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики;
анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;
- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 
анализировать структуру бюджета государства;
- называть и конкретизировать примерами виды налогов;
- характеризовать функции денег и их роль в экономике;
- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
- анализировать информацию об экономической жизни общества из 
адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 
статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;
- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания 
и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 
участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 
предпринимательской деятельности;
- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 
бюджета;
- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности;
- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 
информацию, получаемую из неадаптированных источников;
- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской экономики;
- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 
практики и модели поведения потребителя;
- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
- грамотно применять полученные знания для определения экономически 
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 
свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.
1.2.5.6. География 
Выпускник научится:
- выбирать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 
адекватные решаемым задачам;
- ориентироваться в источниках географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 
определять и сравнивать качественные и количественные показатели,
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характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; 
выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;
- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач;
- использовать различные источники географической информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико
ориентированных задач: выявление географических зависимостей и
закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения 
и интерпретации географической информации объяснение географических явлений 
и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 
количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 
процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 
основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 
информации;
- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 
высоты, направления и скорости течения водных потоков;
- различать изученные географические объекты, процессы и явления, 
сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 
характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;
- использовать знания о географических законах и закономерностях, о 
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 
явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий;
- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 
развития;
- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 
отдельных регионов и стран;
- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 
практико-ориентированных задач;
- описывать по карте положение и взаиморасположение географических
объектов;
- различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации 
человека к разным природным условиям;
- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах
отдельных территорий;
- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между
государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 
частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном
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времени территорий в контексте реальной жизни;
- различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы России и ее отдельных регионов;
- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий России;
- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 
отдельных территорий России;
- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 
отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 
пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных 
задач в контексте реальной жизни;
- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 
регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 
структуру, особенности размещения населения по территории страны, 
географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе населения России для решения практико
ориентированных задач в контексте реальной жизни;
- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических 
и социальных процессов или закономерностей;
- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России;
- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 
размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 
функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 
факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по 
территории страны;
- объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства
- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 
продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 
показателями других стран;
- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 
использовать компас для определения азимута;
- описывать погоду своей местности;
- объяснять расовые отличия разных народов мира;
- давать характеристику рельефа своей местности;
- уметь выделять в записках путешественников географические особенности 
территории
- приводить примеры современных видов связи, применять современные виды 
связи для решения учебных и практических задач по географии;
- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать простейшие географические карты различного содержания;
- моделировать географические объекты и явления;
- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 
источниками географической информации;
- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, 
о современных исследованиях Земли;
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- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 
окружающей среде;
- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 
практического использования географических знаний в различных областях 
деятельности;
- воспринимать и критически оценивать информацию географического 
содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;
- составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 
оболочке;
- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата;
- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 
климата для отдельных регионов и стран;
- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;
- оценивать возможные в будущем изменения географического положения 
России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 
коммуникационной системы;
- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 
оценивать границы с точки зрения их доступности;
- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 
результате изменения их компонентов;
- наносить на контурные карты основные формы рельефа;
- давать характеристику климата своей области (края, республики);
- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 
многолетней мерзлоты;
- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 
изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 
человеческого капитала;
- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 
регионов России
- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 
информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 
хозяйства страны;
- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 
экономике;
- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 
человечества;
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 
России.
1.2.5.7. Математика
Выпускник научится: 
в 5-6 классах
- оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 
подмножество, принадлежность;
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- задавать множества перечислением их элементов;
- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.
- распознавать логически некорректные высказывания.
Числа
- оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;
- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 
при выполнении вычислений;
- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 
вычислений и решении несложных задач;
- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
- сравнивать рациональные числа.
- оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 
других учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей
- Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,
- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.
Текстовые задачи
- Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 
действия;
- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой 
даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 
задачи;
- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение
строится от условия к требованию или от требования к условию;
- составлять план решения задачи;
- выделять этапы решения задачи;
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать
полученное решение задачи;
- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 
течению реки;
- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение),
связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними;
- находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 
отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 
величины;
- решать несложные логические задачи методом рассуждений.
- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 
задаче (делать прикидку)
Наглядная геометрия 
Г еометрические фигуры
- оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 
квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар;
-изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.
- предметов решать практические задачи с применением простейших свойств 
фигур.
Измерения и вычисления
- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью
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инструментов для измерений длин и углов;
- вычислять площади прямоугольников.
- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 
прямоугольников;
- выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 
реальной жизни.
История математики
- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки;
- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 
отечественной и всемирной историей.
Выпускник получит возможность научиться 
в 5-6 классах:
Элементы теории множеств и математической логики
- оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 
принадлежность, определять принадлежность элемента множеству, объединению и 
пересечению множеств;
- задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания.
- распознавать логически некорректные высказывания;
- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.
Числа
- оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 
число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, целых, рациональных;
- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
- выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 
вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;
- использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 
чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки 
делимости;
- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;
- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;.
- оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.
- применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 
решении задач других учебных предметов;
- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 
том числе приближенных вычислений;
- составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 
практических задач и задач из других учебных предметов.
Уравнения и неравенства
- оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство.
Статистика и теория вероятностей
- оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 
среднее арифметическое,
- извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
- составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных
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процессов и явлений.
Текстовые задачи
- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 
трудности;
- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 
построения поисковой схемы и решения задач;
- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 
условию и от условия к требованию);
- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф- 
схемы;
- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 
полученное решение задачи;
- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 
объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 
расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 
противоположных направлениях;
- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчёта;
- решать разнообразные задачи «на части»,
- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 
основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 
смысла дроби;
- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 
величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и 
отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 
собственные задачи указанных типов.
- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 
отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 
ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 
концентрации, учитывать плотность вещества;
- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат;
- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
Наглядная геометрия
Г еометрические фигуры
- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 
фигурах, представленную на чертежах;
- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 
Измерения и вычисления
- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 
для измерений длин и углов;
- вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 
параллелепипедов, кубов.
- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 
прямоугольной формы, объёмы комнат;
- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
История математики
- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 
научных областей.
Выпускник научится:
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в 7-8 классах
Элементы теории множеств и математической логики
- оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 
подмножество, принадлежность;
- задавать множества перечислением их элементов;
- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;
- оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 
доказательство;
- приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний.
- использовать графическое представление множеств для описания реальных 
процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.
Числа
- оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 
арифметический квадратный корень;
- использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;
- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 
решении несложных задач;
- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
- оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;
- распознавать рациональные и иррациональные числа;
- сравнивать числа.
- оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 
других учебных предметов.
Тождественные преобразования
- выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 
выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем;
- выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 
приводить подобные слагаемые;
- использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 
разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;
- выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений 
с квадратными корнями.
- понимать смысл записи числа в стандартном виде;
- оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа.
Уравнения и неравенства
- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 
уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 
неравенство, решение неравенства;
- проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
- решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;
- решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;
- проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);
- решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;
- изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.
- составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 
других учебных предметах.
Функции
- находить значение функции по заданному значению аргумента;
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- находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 
ситуациях;
- определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 
положению на координатной плоскости;
- по графику находить область определения, множество значений, нули 
функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 
наибольшее и наименьшее значения функции;
- строить график линейной функции;
- проверять, является ли данный график графиком заданной функции 
(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности);
- определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 
функций;
- использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения 
их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 
убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.);
- использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 
других учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей
- иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 
случайного события, комбинаторных задачах;
- решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и
организованного перебора;
- представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
- определять основные статистические характеристики числовых наборов;
- оценивать вероятность события в простейших случаях;
- оценивать количество возможных вариантов методом перебора;
- иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 
событий;
- сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 
решения прикладной задачи, изучения реального явления;
- оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 
Текстовые задачи
- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 
действия;
- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 
уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с 
целью поиска решения задачи;
- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение
строится от условия к требованию или от требования к условию;
- составлять план решения задачи;
- выделять этапы решения задачи;
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать
полученное решение задачи;
- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 
течению реки;
- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение),
связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними;
- находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 
снижение или процентное повышение величины;
- решать несложные логические задачи методом рассуждений.
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- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче
величин (делать прикидку).
Г еометрические фигуры
- оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
- извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 
чертежах в явном виде;
- применять для решения задач геометрические факты, если условия их 
применения заданы в явной форме;
- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 
алгоритмам.
Отношения
- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 
равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, 
углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.
Измерения и вычисления
- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 
инструментов для измерений длин и углов;
- применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 
отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;
- применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.
- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 
простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной 
жизни.
Г еометрические построения
- изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 
помощью инструментов.
- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования
- строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
- распознавать движение объектов в окружающем мире;
- распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.
История математики
- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки;
- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 
отечественной и всемирной историей;
- понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
- выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 
математических задач;
- приводить примеры математических закономерностей в окружающей 
действительности и произведениях искусства.
Выпускник получит возможность научиться:
в 7-8 классах для обеспечения возможности успешного продолжения образования 
на базовом и углублённом уровнях
Элементы теории множеств и математической логики
- оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 
характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 
множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств;
- изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;
- определять принадлежность элемента множеству, объединению и
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пересечению множеств;
- задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 
описания;
- оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность
высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, 
условные высказывания (импликации);
- строить высказывания, отрицания высказываний.
- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;
- использовать множества, операции с множествами, их графическое 
представление для описания реальных процессов и явлений.
Числа
- оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 
чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 
множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 
целых, рациональных, действительных чисел;
- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
- выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 
вычислений;
- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
- сравнивать рациональные и иррациональные числа;
- представлять рациональное число в виде десятичной дроби
- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;
- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.
- применять правила приближенных вычислений при решении практических 
задач и решении задач других учебных предметов;
- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 
задач, в том числе приближенных вычислений;
- составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 
задач и задач из других учебных предметов;
- записывать и округлять числовые значения реальных величин с
использованием разных систем измерения.
Тождественные преобразования
- оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем;
- выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами
(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 
умножение);
- выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 
вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного 
умножения;
- выделять квадрат суммы и разности одночленов;
- раскладывать на множители квадратный трёхчлен;
- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми
отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 
отрицательным показателем к записи в виде дроби;
- выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 
дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 
умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в 
натуральную и целую отрицательную степень;
- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;
- выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 
квадратные корни;

37



- выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.
- выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 
стандартном виде;
- выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 
других учебных предметов.
Уравнения и неравенства
- оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 
неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 
системы уравнений или неравенств);
- решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 
тождественных преобразований;
- решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 
помощью тождественных преобразований;
- решать дробно-линейные уравнения;
- решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;
- использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 
неравенств;
- решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;
- решать несложные квадратные уравнения с параметром;
- решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;
- решать несложные уравнения в целых числах.
- составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 
сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 
учебных предметов;
- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 
линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 
решении задач других учебных предметов;
- выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 
составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 
задачи;
- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 
или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 
задачи.
Функции
- оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 
функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 
определения и множество значений функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, монотонность функции, чётность/нечётность функции;
- строить графики линейной, квадратичной функций, обратной
пропорциональности, функции вида: , , ;
- на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 
функции y=f(x) для построения графиков функций ;
- исследовать функцию по её графику;
- находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 
монотонности квадратичной функции;
- иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по 
их характеристикам;
- использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 
других учебных предметов.
Текстовые задачи
- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 
трудности;
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- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 
построения поисковой схемы и решения задач;
- различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 
модели решения несложной задачи разные модели текста задачи;
- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 
условию и от условия к требованию);
- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф- 
схемы;
- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 
метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 
возможно;
- анализировать затруднения при решении задач;
- выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 
новые задачи из данной, в том числе обратные;
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 
полученное решение задачи;
- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 
объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 
расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 
противоположных направлениях;
- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчёта;
- решать разнообразные задачи «на части»,
- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 
основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 
смысла дроби;
- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 
величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и 
отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 
собственные задач указанных типов;
- владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;
- решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 
используя разные способы;
- решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками 
и с тремя блоками данных с помощью таблиц;
- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 
использования изученных методов и обосновывать решение;
- решать несложные задачи по математической статистике;
- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 
алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 
новых по сравнению с изученными ситуациях.
- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 
ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 
новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 
концентрации, учитывать плотность вещества;
- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 
в которых не требуется точный вычислительный результат;
- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
Статистика и теория вероятностей
- оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки,
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размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;
- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках;
- составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;
- оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 
треугольник Паскаля;
- применять правило произведения при решении комбинаторных задач;
- оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 
случайного события, операции над случайными событиями;
- представлять информацию с помощью кругов Эйлера;
- решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов 
с помощью комбинаторики.
- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 
характеристики реальных процессов и явлений;
- определять статистические характеристики выборок по таблицам, 
диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;
- оценивать вероятность реальных событий и явлений.
Г еометрические фигуры
- Оперировать понятиями геометрических фигур;
- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, представленную на чертежах;
- применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 
предполагающих несколько шагов решения;
- формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
- доказывать геометрические утверждения;
- владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 
четырёхугольников).
В повседневной жизни и при изучении других предметов использовать свойства 
геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из 
смежных дисциплин.
Отношения
- оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 
подобные треугольники;
- применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 
решении задач;
- характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 
окружностей.
Измерения и вычисления
- оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. - 
применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении 
многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют 
вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, 
объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 
многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 
тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить 
вычисления на основе равновеликости и равносоставленности;
- формулировать задачи на вычисление длин, площадей и решать их.
- проводить вычисления на местности;
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- применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 
окружающей действительности.
Г еометрические построения
- Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;
- свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,
- выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 
построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа 
решений;
- изображать типовые плоские фигуры с помощью простейших компьютерных 
инструментов.
- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 
жизни;
- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
История математики
- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 
иных научных областей;
- понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
- используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять
опровержение;
- выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 
задач;
- использовать математические знания для описания закономерностей в 
окружающей действительности и произведениях искусства;
- применять простейшие программные средства и электронно
коммуникационные системы при решении математических задач.
1.2.5.8. Информатика 
Выпускник научится:
- различать содержание основных понятий предмета: информатика,
информация, информационный процесс, информационная система, информационная 
модель и др;
- различать виды информации по способам её восприятия человеком и по 
способам её представления на материальных носителях;
- раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 
системах различной природы;
- приводить примеры информационных процессов -  процессов, связанные с 
хранением, преобразованием и передачей данных -  в живой природе и технике;
- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 
задач;
- узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 
оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 
характеристиках этих устройств;
- определять качественные и количественные характеристики компонентов 
компьютера;
- узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно 
улучшить характеристики компьютеров;
- узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 
Выпускник получит возможность:
- осознано подходить к выбору ИКТ -  средств для своих учебных и иных 
целей;
- узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 
Математические основы информатики
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Выпускник научится:
- описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 
данных, оценивать время передачи данных;
- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
- оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 
приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 
пропускная способность канала связи);
- определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 
кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 
символов);
- определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 
кодовой таблице равномерного кода;
- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить 
заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в 
десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, 
записанные в двоичной системе счисления;
- записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», 
«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если 
известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний;
- определять количество элементов в множествах, полученных из двух или 
трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 
дополнения;
- использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, 
длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый 
элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, 
удаление и замена элемента);
- описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 
(знание термина «матрица смежности» не обязательно);
- познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 
употребительными современными кодами;
- использовать основные способы графического представления числовой
информации, (графики, диаграммы).
Выпускник получит возможность:
- познакомиться с примерами математических моделей и использования 
компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 
моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 
объекта/явления и словесным описанием;
- узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 
алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1;
- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в
современных компьютерах и робототехнических системах;
- познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 
описании реальных объектов и процессов;
- ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 
алгоритмов управления реальными
- узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 
возникающие при передаче информации.
Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
- классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
- выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять,

42



редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
- разбираться в иерархической структуре файловой системы;
- осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
- использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 
диаграмм (круговой и столбчатой);
- использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 
таблицы, удовлетворяющих определенному условию;
- анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 
Интернете;
- проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 
логических операций.
Выпускник овладеет:
- навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 
достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет
сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, 
браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением 
описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 
терминологии;
- различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики 
и т. д.);
- приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 
использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
- основами соблюдения норм информационной этики и права;
- познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными 
данными и соответствующим понятийным аппаратом;
- узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных.
Выпускник получит возможность:
- узнать о данных от датчиков;
- практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 
обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);
- познакомиться с примерами использования математического моделирования 
в современном мире;
- познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 
взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;
- познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 
полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 
(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к 
оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из разных 
источников);
- узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 
национальные стандарты;
- узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;
- получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
- познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;
- получить представления о роботизированных устройствах и их 
использовании на производстве и в научных исследованиях.
1.2.5.9. Физика 
Выпускник научится:
- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 
лабораторным оборудованием;
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- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 
физическое явление, физическая величина, единицы измерения;
-распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 
результаты наблюдений и опытов;
- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 
свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 
проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 
оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 
приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 
показаний прямых измерений в этом случае не требуется.
- понимать роль эксперимента в получении научной информации;
- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 
тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 
напряжение, сила тока, при этом выбирать оптимальный способ измерения и 
использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 
измерениями всех перечисленных физических величин.
- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 
прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 
полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 
выводы по результатам исследования;
- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 
измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 
инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты 
с учетом заданной точности измерений;
- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 
них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 
имеющиеся знания для их объяснения;
- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 
условия их безопасного использования в повседневной жизни;
- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу 
о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 
представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
- использовать приемы построения физических моделей, поиска и 
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 
основе эмпирически установленных фактов;
- сравнивать точность измерения физических величин по величине их 
относительной погрешности при проведении прямых измерений;
- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 
величин с использованием различных способов измерения физических величин, 
выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 
обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 
проводить оценку достоверности полученных результатов;
- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 
литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 
явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
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презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
Механические явления 
Выпускник научится:
- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 
неравномерное движение, относительность механического движения, инерция, 
взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 
атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 
закрепленную ось вращения;
- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 
физические величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила (сила 
тяжести, сила упругости, сила трения), давление, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 
совершении работы с использованием простого механизма, сила трения; при 
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 
величины;
- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон 
Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение;
- решать задачи, используя физические законы (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): 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.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования 
физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 
использования возобновляемых источников энергии;
- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 
всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон 
Гука, Архимеда и др.);
- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 
математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Тепловые явления 
Выпускник научится:
- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 
объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 
сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 
конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 
способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные
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состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 
при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;
- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 
физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 
удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 
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, 
вычислять значение физической величины;
- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 
основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон 
сохранения энергии;
- различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 
жидкостей и твердых тел;
- приводить примеры практического использования физических знаний о 
тепловых явлениях;
- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 
удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 
действия теплового двигателя): 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.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий 
работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;
- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 
тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;
- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 
математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится:
- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 
взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 
магнитное), взаимодействие магнитов, прямолинейное распространение света, 
отражение и преломление света
- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 
соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических 
цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).
- использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 
зеркале и собирающей линзе.
- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа
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электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; 
при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; находить 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.
- приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях
- 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 электрического поля, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчета электрического 
сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): 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.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных 
излучений на живые организмы;
- 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.);
- использовать приемы 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 как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 
использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
1.2.5.10. Биология
Выпускник научится
- пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать 
научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 
их роли в жизни организмов и человека;
- проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления;
- ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 
результаты.
- понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 
общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 
становления биологии как науки.
- освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда 
и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 
животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного

47



организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами.
- навыками использования научно-популярной литературы по биологии, 
справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 
Интернета при выполнении учебных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 
основ здорового образа жизни в быту;
- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
- ориентироваться в системе познавательных ценностей -  воспринимать 
информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 
средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 
полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 
информации;
- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 
явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
Живые организмы 
Выпускник научится:
- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 
организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для 
живых организмов;
- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 
растений, животных, грибов и бактерий;
- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 
грибов и бактерий;
- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 
бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 
систематической группе;
- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 
различных организмов в жизни человека;
- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 
растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов;
- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 
среде обитания;
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 
объектов;
- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 
клеток и тканей, органов и систем органов;
- использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 
объяснять их результаты;
- знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними;
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
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- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 
организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 
задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.
- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 
растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 
животными;
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы);
- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе;
- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 
животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников;
- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 
с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, 
грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
Человек и его здоровье
Выпускник научится:
- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток 
и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 
характерных для организма человека;
- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 
окружающей среды, родства человека с животными;
- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 
профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 
осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 
биологических объектов и других материальных артефактов;
- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 
человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 
человеку;
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 
отличительные признаки биологических объектов;
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 
процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 
делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 
клеток и тканей, органов и систем органов;
- использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека 
и объяснять их результаты;
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- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 
рациональной организации труда и отдыха;
- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
- описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 
первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, 
спасении утопающего, кровотечениях;
- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей;
- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 
докладов;
- 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.
- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 
человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников;
- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 
с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы.
1.2.5.11. Химия 
Выпускник научится:
- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 
эксперимент;
- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 
существенные признаки;
- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 
«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 
«химическая реакция», используя знаковую систему химии;
- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 
атомно-молекулярной теории;
- различать химические и физические явления;
- называть химические элементы;
- определять состав веществ по их формулам;
- определять валентность атома элемента в соединениях;
- определять тип химических реакций;
- называть признаки и условия протекания химических реакций;
- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 
при выполнении химического опыта;
- составлять формулы бинарных соединений;
- составлять уравнения химических реакций;
- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
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- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, 
массе реагентов или продуктов реакции;
- раскрывать смысл закона Авогадро;
- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;
- раскрывать смысл понятия «раствор»;
- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
- называть соединения изученных классов неорганических веществ;
- характеризовать физические и химические свойства основных классов 
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;
- составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 
неорганических веществ;
- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 
окраски индикатора;
- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 
элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;
- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 
пределах малых периодов и главных подгрупп;
- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 
атомов;
- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 
системы Д.И. Менделеева;
- раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;
- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 
кристаллической решетки;
- определять вид химической связи в неорганических соединениях;
- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 
химических связей;
- раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 
«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 
окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»;
- определять степень окисления атома элемента в соединении;
- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 
солей;
- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 
ионного обмена;
- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
- определять возможность протекания реакций ионного обмена;
- определять окислитель и восстановитель;
- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
- классифицировать химические реакции по различным признакам;
- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 
Выпускник получит возможность научиться:
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 
веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 
реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;
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- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 
ионным уравнениям;
- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в 
его состав;
- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 
превращений неорганических веществ различных классов;
- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения 
в окружающей среде;
- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 
проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств веществ.
1.2.5.12. Изобразительное искусство
Выпускник научится:
- характеризовать особенности уникального народного искусства, 
семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, 
солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов;
- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 
народном искусстве и в современной жизни;
- создавать эскизы декоративного убранства русской избы;
- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
- определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки 
с опорой на народные традиции;
- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов 
в цветовом решении;
- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 
доступном для данного возраста уровне);
- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 
народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и 
т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 
элементов;
- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 
цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 
плоскостных или объемных декоративных композиций;
- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 
промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 
созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью 
в традиции одного из промыслов;
- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на 
основе народных традиций;
- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов 
других народов России;
- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 
конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 
народных и современных промыслов;
- различать и характеризовать несколько народных художественных 
промыслов России;
- называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем
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состоит различие временных и пространственных видов искусства;
- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 
значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;
- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 
изображения;
- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 
художественными материалами;
- создавать образы, используя все выразительные возможности 
художественных материалов;
- простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
- навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 
(кухонная утварь);
- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 
геометрических фигур, соблюдая их пропорции;
- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры 
из геометрических тел;
- строить изображения простых предметов по правилам линейной 
перспективы;
- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 
изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 
пространства;
- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 
композиции натюрморта;
- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 
наклейками на картоне;
- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 
искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов;
- применять перспективу в практической творческой работе;
- навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках 
наблюдаемого;
- навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 
линейной и воздушной перспективы;
- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 
состояния и настроения в природе;
- навыкам создания пейзажных зарисовок;
- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 
перспектива;
- пользоваться правилами работы на пленэре;
- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 
красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной 
выразительности живописного произведения;
- навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 
организации плоскости изображения;
- различать основные средства художественной выразительности в 
изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);
- определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 
формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и 
детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;
- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать 
коллажные техники;
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- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический 
пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;
- различать и характеризовать виды портрета;
- понимать и характеризовать основы изображения головы человека;
- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;
- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 
пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 
представлению, по памяти;
- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 
плоского и объемного изображения предмета и группы предметов;
- использовать графические материалы в работе над портретом;
- использовать образные возможности освещения в портрете;
- пользоваться правилами схематического построения головы человека в 
рисунке;
- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 
портретистов и определять их произведения;
- культуре зрительского восприятия;
- характеризовать временные и пространственные искусства;
- понимать разницу между реальностью и художественным образом;
- представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 
иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;
- опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 
материалами;
- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды 
героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);
- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 
архитектуры и дизайна;
- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;
- понимать сочетание различных объемов в здании;
- понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 
материал;
- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно
художественных стилей разных эпох;
- понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;
- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;
- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 
пространстве городской среды;
- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 
изображение объемов при взгляде на них сверху;
- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка -  
вертикаль, круг -  цилиндр, шар и т. д.;
- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный 
объект и вспомогательные соединительные элементы;
- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);
- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 
пространстве;
- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн
проектов;
- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 
архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 
пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;
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- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 
архитектуры;
- характеризовать основные школы садово-паркового искусства;
- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII -  XIX 
веков;
- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;
- понимать основы краткой истории костюма;
- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 
принципов дизайна одежды;
- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 
формировании букета по принципам икебаны;
- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 
природными материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных 
объектов;
- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 
композиционный замысел;
- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в 
процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;
- узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 
Киевская. Фрески. Мозаики;
- различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского 
Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов 
Московского Кремля;
- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. 
Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и 
художественной жизни Руси;
- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
- характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 
Покрова-на-Рву;
- раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать 
по характерным особенностям икону и парсуну;
- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 
разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;
- различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;
- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 
материалами и др.;
- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 
роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 
моделировании архитектурного пространства;
- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 
Руси;
- рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;
- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений
изобразительного искусства и архитектуры XVIII -  XIX веков;
- использовать в речи новые термины, связанные со стилями в
изобразительном искусстве и архитектуре XVIII -  XIX веков;
- выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 
XVIII века;
- характеризовать признаки и особенности московского барокко;
- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 
материале.
Выпускник получит возможность научиться:
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- активно использовать язык изобразительного искусства и различные 
художественные материалы для освоения содержания различных учебных 
предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.);
- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 
точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства;
- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;
- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
изобразительного искусства;
- понимать специфику изображения в полиграфии;
- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 
афиши и др.);
- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 
живописное, компьютерное, фотографическое);
- проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;
- создавать художественную композицию макета книги, журнала;
- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 
определять скульптурные памятники;
- называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 
определять их произведения живописи;
- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 
определять произведения пейзажной живописи;
- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 
анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 
метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства;
- использовать навыки формообразования, использования объемов в 
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные 
макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;
- понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX 
века. Модерн. Авангард. Сюрреализм;
- характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 
материалами и др.;
- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 
роспись, монументальная скульптура);
- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 
пространства;
- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
- получать представления об особенностях художественных коллекций 
крупнейших музеев мира;
- использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 
композицией;
- понимать основы сценографии как вида художественного творчества;
- понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 
перевоплощения;
- называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 
Добужинский);
- различать особенности художественной фотографии;
- различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 
план, ракурс, свет, ритм и др.);
- понимать изобразительную природу экранных искусств;
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- характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;
- различать понятия: игровой и документальный фильм;
- называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. 
А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;
- понимать основы искусства телевидения;
- понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;
- применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 
школьного спектакля;
- применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 
умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных 
материалов;
- добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 
стилевого единства со сценографией спектакля;
- использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно
осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно
выразительных средств фотографии;
- применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и 
навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;
- пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 
отдельных недочетов и случайностей;
- понимать и объяснять синтетическую природу фильма;
- применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;
- применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;
- использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки 
и компьютерного монтажа;
- применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 
изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;
- смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно
операторского искусства фильмы мастеров кино;
- реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 
создания видео-этюда.
1.2.5.13. Музыка 
Выпускник научится:
- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 
динамику, лад;
- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 
героических, романтических, эпических);
- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 
основе полученных знаний об интонационной природе музыки;
- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 
жанров;
- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 
музыкальных произведений;
- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
- понимать основной принцип построения и развития музыки;
- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 
образов;
- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения 
об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 
исполнителях;
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- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 
общей культуры народа;
- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 
песни, частушки, разновидности обрядовых песен;
- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 
композиторов;
- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 
народного музыкального творчества;
- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 
драматургии;
- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 
русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной 
школы;
- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 
национальных школ в западноевропейской музыке;
- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 
зарубежных композиторов;
- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 
основе полученных знаний о стилевых направлениях;
- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 
камерно-инструментальной, симфонической музыки;
- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 
ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт 
и т.п.);
- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 
рондо);
- определять тембры музыкальных инструментов;
- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 
струнных, ударных, современных электронных;
- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 
народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики,
образцы народного музыкального творчества, произведения современных
композиторов;
- определять характерные особенности музыкального языка;
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 
произведения;
- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 
современности;
- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 
различных музыкальных образах;
- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 
сюжета в творчестве различных композиторов;
- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 
аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
- определять характерные признаки современной популярной музыки;
- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н- 
ролла и др.;
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- анализировать творчество исполнителей авторской песни;
- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 
произведений;
- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы 
на основе осознания специфики языка каждого из них;
- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 
изобразительного искусства и литературы;
- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 
(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;
- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 
исполнения: народные, академические;
- владеть навыками вокально-хорового музицирования;
- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 
сопровождением и без сопровождения (acappella);
- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 
пении;
- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 
различные формы индивидуального и группового музицирования;
- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения 
об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 
деятельности;
- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 
человека и общества;
- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 
Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;
- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 
зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;
- применять современные информационно-коммуникационные технологии для 
записи и воспроизведения музыки;
- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 
произведений различных стилей и жанров;
- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 
составлении домашней фонотеки, видеотеки;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).
Выпускник получит возможность научиться:
-понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 
традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 
мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
- понимать особенности языка отечественной духовной и светской 
музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;
- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
- распознавать мелодику знаменного распева -  основы древнерусской 
церковной музыки;
- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 
понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;
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- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
музыкального искусства;
- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 
том числе с ориентацией на нотную запись;
- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 
учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и
др.).
1.2.5.14.Технология
Выпускник научится:
- называть и характеризовать актуальные управленческие, информационные 
технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 
биотехнологии, нанотехнологии;
- называть и характеризовать перспективные управленческие, 
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;
- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 
современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 
технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 
обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных 
технологий и мерой их технологической чистоты;
следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 
продукта;
- оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 
экологической защищенности;
- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) 
в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 
опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого 
рода эксперименты;
- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность
-  качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 
несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 
материального или информационного продукта;
- проводить оценку и испытание полученного продукта;
- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 
информационных продуктах;
- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 
графического изображения;
- анализировать возможные технологические решения, определять их 
достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;
- проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 
проектов, предполагающих:
- изготовление материального продукта на основе технологической
документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 
сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 
технологического оборудования;
- модификацию материального продукта по технической документации и 
изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 
материального продукта;
- определение характеристик и разработку материального продукта, включая 
его моделирование в информационной среде (конструкторе);
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- проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 
проектов, предполагающих:
- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 
материального продукта (после его применения в собственной практике);
- разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 
ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 
заданными свойствами;
- проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 
предполагающих:
- планированию (разработки) материального продукта в соответствии с задачей 
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации);
- планированию (разработки) материального продукта на основе
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов.
Выпускник получит возможность научиться:
- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах производства и обработки материалов, 
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 
сфере.
- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 
потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 
разрабатывать технологию на основе базовой технологии;
- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 
унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты;
- оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии;
- характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 
питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,
- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции 
ее развития,
- разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 
региональном рынке труда,
- характеризовать группы предприятий региона проживания,
- анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,
- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 
определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 
деятельности,
- получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными
производствами в сферах производства и обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью 
занятых в них работников,
- предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального
образования для занятия заданных должностей;
- анализировать социальный статус произвольно заданной социально
профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 
сферах производства и обработки материалов, машиностроения, производства 
продуктов питания, сервиса, информационной сфере.
1.2.5.15. Физическая культура 
Выпускник научится:
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 
организации в современном обществе;
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- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 
его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек;
- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их 
в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 
сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий 
и физических упражнений, развития физических качеств;
- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать режим дня и учебной недели;
- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года 
и погодных условий;
- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 
использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма;
- классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;
- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 
устранять их;
- тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой 
и учебной деятельности;
- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 
на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 
и координации движений);
- 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 в прыжках (в длину и 
высоту);
- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол,
волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального
развития основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр;
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- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;
- определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма;
- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 
планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности;
- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность;
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;
- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»;
- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта.
1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности
Выпускник научится:
- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 
веществ в атмосфере, воде и почве;
- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания с использованием бытовых приборов;
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 
ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей 
среды и продуктов питания;
- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 
среды и продуктов питания;
- безопасно использовать бытовые приборы;
- безопасно использовать средства бытовой химии;
- безопасно использовать средства коммуникации;
- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 
характера;
- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 
криминогенного характера;
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной
ситуации на улице;
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной
ситуации в подъезде;
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной
ситуации в лифте;
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной
ситуации в квартире;
- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 
мошенничества;
- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
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- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
- безопасно применять первичные средства пожаротушения;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира
транспортного средства;
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных
ситуаций на воде;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных
ситуаций в туристических походах;
- готовиться к туристическим походам;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
- добывать и очищать воду в автономных условиях;
- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 
временное жилище в автономных условиях;
- подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 
характера для личности, общества и государства;
- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 
ситуаций природного характера;
- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных
ситуаций природного характера;
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций
техногенного характера для личности, общества и государства;
- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера;
- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных
ситуаций техногенного характера;
- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 
продуктов) в случае эвакуации;
- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма,
наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства;
- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма,
экстремизма, наркотизма;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении
неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного
устройства;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 
захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 
освобождению заложников;
- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 
актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за 
правонарушения;
- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 
скопления людей;
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- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 
большого скопления людей;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 
скопления людей;
- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 
значение для личности, общества и государства;
- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 
здоровье;
- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 
своего здоровья;
- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 
здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
- безопасно использовать ресурсы интернета;
- анализировать состояние своего здоровья;
- определять состояния оказания неотложной помощи;
- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
- классифицировать средства оказания первой помощи;
- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
- оказывать первую помощь при ушибах;
- оказывать первую помощь при растяжениях;
- оказывать первую помощь при вывихах;
- оказывать первую помощь при переломах;
- оказывать первую помощь при ожогах;
- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;
- оказывать первую помощь при отравлениях;
- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.
Выпускник получит возможность научиться:
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных
ситуаций в туристических поездках;
- готовиться к туристическим поездкам;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;
- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого
скопления людей;
- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного
характера;
- безопасно вести и применять права покупателя;
- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма,
наркотизма;
- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую,
экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 
привычек и факторов и на состояние своего здоровья;
- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 
здоровье человека;
- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 
актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;
- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при
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формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности;
- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;
- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;
- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
- оказывать первую помощь при коме;
- оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 
другие базы данных;
- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 
опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 
несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 
безопасности;
- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 
безопасности жизнедеятельности.

1.2.5.17. Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Выпускник научится:
• воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 
текстов и оценивать главную мысль прочитанного;
• сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов; 
проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 
духовно-нравственными ценностями;
• участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 
участников беседы, добавлять, приводить доказательства;
• создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 
словесный портрет героя;
• оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 
личностей;
• работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 
задачей;
• использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 
практических задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 
поведения человека;
• оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать 
способы саморазвития;
• работать с историческими источниками и документами.
1.2.5.18. Элективного курс «Экология здоровья человека»
Выпускник научится:
- оценивать влияние человека на отдельные компоненты природы и влияние природы на 
все стороны человеческой деятельности;
- прогнозировать гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в 
целях сохранения психического, физического и нравственного здоровья.
- объяснять влияние антропогенного фактора на экосистемы, биосферу, меры их охраны; 
применение в процессе учебного познания понятий: экология, биосфера, экосистема, 
антропогенный фактор, здоровый образ жизни и т.д.;
- объяснять установление гармоничных отношений с природой, со всем живым, как главной 
ценностью на Земле.
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— описывать влияние экологии и окружающей среды на особенности жизни и быта 
человека, на его здоровье;
— описывать научную картину мира как компонент общечеловеческой культуры; 
основную биоэкологическую терминологию и символику.
Выпускник получит возможность научиться:
— определять (измерять) результаты мероприятий по охране природы и здоровья человека, 
своей школы и города;
— называть (показывать) основные мероприятия по охране окружающей среды; 
примеры влияния на здоровье человека различных причин (техногенные, антропогенные) 
-применять знания для оценки состояния окружающей среды своего города; 
биоэкологической терминологии и символики при составлении схем, решении задач, 
составлении проектов;
— овладеть умениями, пользоваться именными указателями при работе с научно-популярной 
литературой; составлять схемы, таблицы на основе работы с текстом.
1.2.6. Предметные результаты внеурочной деятельности 5 класс.
1.2.6.1. "Полезный английский"
Выпускник научится:
— высказываться в монологической форме;
— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 
языка;
— вести различные виды диалогов, соблюдая нормы речевого этикета,
— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 
тематики;
— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 
и видеотекстов;
— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую 
/ нужную/необходимую информацию;
Выпускник получит возможность научиться:
— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 
основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты; 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 
пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;
— составлять письменные высказывания описательного характера в соответствии с 
ситуацией сообщения (писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка); — 
заполнять анкеты и формуляры;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 
результаты проектной деятельности;
— совершенствовать орфографические навыки.
1.2.6.2. «Спортивные игры»

Выпускник научится:
• навыкам и умению по изучаемым видам спорта;
• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 
спортивной специализации;
• использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 
собственного досуга;
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• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 
способностей.
Выпускник получит возможность научиться:

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим;
• подбирать и планировать физические упражнения;
• поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности;
• самостоятельным занятиям спортом и дальнейшему самосовершенствованию;
• следовать основным принципам здорового образа жизни, привычным для него и 

сформироваться представление о том, что ЗОЖ - это индивидуальная система 
ежедневного поведения человека, которая обеспечивает ему максимальное 
достижение благополучия, в том числе и физического с учетом его индивидуальных 
качеств и запросов.

1.2.6.З. «Шахматная школа»
Выпускник научится:

• принципу игры в дебюте;
• основным тактическим приемам;
• терминам дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля;
• распознавать некоторые дебюты (Гамбит Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый 

гамбит и др.).
• правилам игры в миттельшпиле;
• основным элементам позиции.

Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте и обеспечивать их 

взаимодействие;
• находить несложные тактические приемы;
• точно разыгрывать простейшие окончания;
• правильно разыгрывать дебют;
• проводить элементарно анализ позиции;
• составлять простейший план игры;
• находить несложные тактические приемы и проводить простейшие комбинации;
• точно разыгрывать простейшие окончания;
• пользоваться шахматными часами.
1.2.6.4. «Экология души»

Личностные:
- формирование самодисциплины, понимания учащимися ценности милосердия, 
доброжелательности, способности к сопереживанию, уважения человеческого достоинства;
- формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам.
- развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, старшими и 
младшими детьми в решении общих проблем;
- активное участие школьников в социальной жизни класса, гимназии, города, страны. 
Регулятивные:
- адекватно понимать оценку взрослого и сверстника;
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей;
- делать выбор, оценивать и корректировать свои действия;
- сличать собственные действия с заданным эталоном;
- планировать свою деятельность.
Коммуникативные:
- ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения;
- вести работу в группах, формулировать и отстаивать свою точку зрения;
- участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения;
- задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других;
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- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом своих учебных и 
жизненных ситуаций.
1.2.6.5. «ДоМИсолька»
Выпускник научится:

• Навыкам творческого сотрудничества со сверстниками и взрослыми;
• Представлениям о народных праздниках, песнях, как источнике народной мудрости;
• Основным понятиям о жанрах народных песен, интонация, акапелла, ансамбль, 

аккомпанемент, «запевала»;
• Самостоятельно воспроизводить осваиваемый материал;
• Владеть унисонным пением;
• Опыту эмоционального переживания изучаемого материала
• Опыту социальной и межкультурной коммуникации;
• Самореализации в социальном творчестве;
• Формировать потребности выражению себя в доступных видах творчества; 

Выпускник получит возможность научиться:
• Правилам пения, пониманию истоков музыки и её взаимосвязи с жизнью.
• Передавать настроение музыки в пении.
• Осмысленно владеть способами певческой деятельности.
• Расширить музыкальный кругозор, а так же представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности.
1.2.6.6. «Танцевальная мозаика»
Выпускник научится:

- анализировать и контролировать возможные ошибки при исполнении;
- чувствовать образ, настроение и передаваемый характер музыки;
- индивидуально и коллективно работать;
- творчески подходить к занятию;
- практически показать и исполнять освоенный хореографический материал; 

Выпускник получит возможность научиться:
- передавать манеру исполнения классического танца, народного танца, эстрадного 
танца;
- эмоционально наполнять и выражать движения, жесты, позы;
- передавать манеру исполнения заданной композиции;
- грамотно и технично исполнять композиции;
- выполнить заданные комбинации.
1.2.6.7. «Юный математик»

Выпускник научится:
-  анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 
между условием и вопросом задачи; определять количество и порядок действий для 
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
-  решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 
арифметическим способом ;
-  оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи;
-  решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая части);
-  решать задачи в 3-4 действия;
-  находить разные способы решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
-  совершенствовать умения решения задач на нахождение площади, периметра 
прямоугольника; на увеличение - уменьшение единиц в несколько раз; на разностное 
сравнение; на нахождение цены, количества, стоимости;
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- записывать условие задачи в виде таблицы;
- выбирать, сопоставлять и обосновывать способы решения.
- представлять условие задачи в виде рисунка, модели, схемы, таблицы, 
математической записи;

- умение сопоставлять схему с условием задачи, выражением;
- выбирать наиболее удобный способ для записи условия и обосновывать 
его;

- осуществлять переход от одной формы представления к другой;
- составлять задачи по определённой теме;
- разбивать текст задачи на смысловые части и анализировать каждую часть;
- составлять задания по решённой задаче.

1.2.6.8. «Литературная гостиная»
Выпускник научится:
- особенностям театрального искусства, его отличия от других видов искусств, 
представлению о создании спектакля, знать главные театральные профессии и иметь 
представление о театральных цехах;
- распознавать особенность древнегреческого театра, театра «Г лобус», историю появления 
первого театра под крышей, современный театр, устройство зрительного зала, понятия 
«сцена», «авансцена», «рампа», «партер», «амфитеатр», «бельэтаж», «ложа», «балкон»; 
виды театрального искусства; цирк, цирковые профессии, синтетическая природа театра, 
роль зрителя в театре;
- театральным терминам «драматург», «пьеса», «инсценировка», «действие», событие; 
жанры в драматургии: драма, комедия, мелодрама, трагедия; диалог, монолог, внутренний 
монолог, рифма, ритм, назначение трёх театральных цехов, профессии в театре, историю 
возникновения.
- создавать образы знакомых живых существ с помощью выразительных пластических 
движений, пользоваться жестами, сочинять этюды по сказкам; «превращаться», видеть 
возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах; 
выполнять задания в парах, в группах, организовать игру и провести её;
- выразительно читать, пользоваться словесными воздействиями, размещать тело в 
сценическом пространстве; сочинять, подготавливать и выполнять этюды с заданными 
обстоятельствами; создавать образы с помощью жестов и мимики; анализировать работу 
свою и товарищей, ставить небольшие инсценировки с помощью учителя.
Выпускник получит возможность научиться:
- разрабатывать проекты с помощью учителя; выразительно читать, пользоваться 
интонациями, выражающими различные эмоциональные состояния, находить ключевые 
слова в отдельных фразах и выделять их голосом.
- составлять программы литературных вечеров с помощью учителя, подбирать 
иллюстративный материал, музыкальное сопровождение, создавать презентации на 
заданную тему, высказывать рецензию на работу товарищей;
- самостоятельно выполнять артикуляционные и дыхательные упражнения.
1.2.6.9. «Алмазная вышивка»
Выпускник научится:
- формировать учебно-познавательный интерес к декоративно-прикладному творчеству;
- навыку самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ;
- работать в комбинированной технике, используя выразительные
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возможности схем;
- импровизировать, выполнять различные варианты изделий на заданную тему;
- создавать творческие работы с опорой на образец;
- умению выражать своё отношение к окружающим предметам и явлениям, как в словесной 
форме, так и художественными средствами;
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать приобретенные знания и умения в индивидуальных и коллективных работах;
- создавать собственные творческие работы;
- содержать своё рабочее место в порядке и чистоте;

- представлять о таких нравственных качествах, как сопереживание, сочувствие;
- усвоят навыки культурного поведения в обществе
1.2.6.9.1. «Дом, в котором мы живем: человек и окружающая среда»
Выпускник научится:

-  раскрывать содержание понятий экология, экологическая культура;
-  обеспечивать уход за растениями в учебном кабинете;
-  прогнозировать воздействие факторов на окружающую среду;
-  смоделировать экологическую ситуацию;
-  приводить до трёх примеров негативных факторов окружающей среды;
-  аргументировать позицию в отношении поступках других людей к окружающей среде;
-  взаимодействовать в группах;
-  находить необходимую информацию на различных носителях;
-  демонстрировать результаты своей работы;
-  соблюдать правила поведения в природе.

Выпускник получит возможность научиться:
- приводить аргументы, подтверждающие взаимообусловленность телесного и духовного 
здоровья человека; здоровья человека и экологической безопасности окружающей его 
среды; здорового образа жизни человека и его экологической культуры;
- оценивать ресурсы своего здоровья и намечать пути их увеличения средствами здорового 
образа жизни, оздоровления окружающей среды, самообразования и самовоспитания; 
-называть особенности здорового образа жизни коренных народов своей местности, 
включая их рационы питания, предметы домашнего обихода, жилище, одежду, способы 
природопользования, воспитания здорового потомства; отношение к вредным привычкам;
- выполнять практические действия по оценке экологических рисков в повседневных 
ситуациях, вести экологический мониторинг;
- проектировать образ жизни, учитывающий экологические риски окружающей среды и 
индивидуальные особенности человека
1.2.7. Предметные результаты внеурочной деятельности 6 класс.
1.2.7.1. «Занимательная информатика»
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 
в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им.
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• учитывать различные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;
• аргументировать свою точку зрения и отстаивать свою позицию;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь.
Выпускник получит возможность научиться:
• применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования текстов, 
создания списков и таблиц;
• применять инструменты простейших графических редакторов для создания и 
редактирования рисунков;
• создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих выступлений;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• строить логические рассуждения, включающее установление причинно-следственные 
связей.
1.2.7.2. «Путешествуем с английским»
Выпускник научится:
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 
усвоенного лексико-грамматического материала;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 
языка;
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей;
аудировании:
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью);
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию;
чтении.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 
основного содержания;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации;
письменной речи:
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• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 
проектной деятельности.
1.2.7.3. «Моя экологическая грамотность»
Выпускник научится:
- о принципе предосторожности;
- о способах экологически безопасного образа жизни в местных условиях;
- об историческом опыте экологически грамотного поведения коренных народов своей 
местности;
- о моделях поведения в условиях экологической опасности: избегание опасности, 
приспособление к ней, устранение её;
- о способах ресурсосбережения;
- о роли природы в сохранении и укреплении здоровья человека, удовлетворении 
материальных запросов и духовных потребностей человека;
Выпускник получит возможность научиться:
- давать определение понятиям «экологический риск», «экологическая безопасность»;
- применять экосистемную познавательную модель для обнаружения экологической 
опасности в реальной жизненной ситуации;
- устанавливать причинно -  следственные связи между ограниченностью природных 
ресурсов на планете и потребностями расточительного потребительства;
- называть источники информации, из которых можно узнать об экологических опасностях 
в своей местности, формы оповещения о ней;
- приводить примеры экологически сообразного образа жизни и нерасточительного 
природопользования в местных условиях.
1.2.7.4. «Я гражданин России»
Выпускник научится:

• ценностному отношению к России, своему народу, краю, государственной 
символике, законам РФ, старшему поколению, к природе;

• знаниям о значимых страницах истории страны, о примерах исполнения 
гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном достоянии своего 
края, о моральных нормах и правилах поведения, об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между поколениями, знают традиции своей семьи и 
образовательного учреждения, бережно относятся к ним;

• начальным представлениям о правах и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища, эстетического отношения к окружающему миру и самому 
себе.
Выпускник получит возможность научиться:

• адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;
• отвечать за свои поступки;
• отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора;
• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения;
• учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми разного возраста, 
неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать 
человеку, находящемуся в трудной ситуации, видеть красоту в окружающем мире.

1.2.7.5. «Занимательная математика»
Выпускник научится:
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
- выделять существенные признаки предметов;
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- сравнивать между собой предметы, явления;
- обобщать, делать несложные выводы;
- классифицировать явления, предметы;
- определять последовательность событий;
- судить о противоположных явлениях;
- давать определения тем или иным понятиям.
Выпускник получит возможность научиться:
- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;
- выявлять функциональные отношения между понятиями;
- выявлять закономерности и проводить аналогии.
- создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 
познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, 
принимая во внимание особенности их развития.
1.2.7.6. «Школа вежливых наук»
Выпускник научится:
- знаниям о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 
убеждений, представителями различных социальных групп;
- опыту переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества;
- взаимоотношению обучающихся на уровне класса, то есть дружественной среды, в 
которой каждый ребенок получает практическое подтверждение приобретенных знаний и 
начинает их ценить.
- взаимодействию со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 
соответствии с общепринятыми нравственными нормами.
- самостоятельной общественной деятельности, ощущение себя гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком.
- начальным представлениям о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 
Выпускник получит возможность научиться:
- нравственно-этическому опыту взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
- неравнодушному 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;
- уважительному отношению к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим;
1.2.7.7. «Диалог или на встречу друг другу»
Выпускник научится:
отношению с окружающими, строить более гармоничные взаимоотношения со 
сверстниками, родителями, педагогами,
- более высокому уровню психологических знаний, более четкую и осознанную 
жизненную позицию.
Выпускник получит возможность научиться:
- приемам саморегуляции эмоционального состояния,
- создать адекватную самооценку, при необходимости -  повысить самоуважение и 
уверенность в себе, правильно относиться к трудностям и опасностям жизни.
1.2.7.8. «Жизненные навыки»
Выпускник научится:
- пониманию особой роли исследований в учебной и практической деятельности
- осознанию целостности окружающего мира;
- освоению основ экологической - грамотности и норм поведения в природной и 
социальной среде
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- освоению доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др.)
Выпускник получит возможность научиться:
- осознанию факта, что растения - это живые организмы, требующие к себе заботливого 
отношения людей, они развиваются в соответствии с условиями, в которых находятся в 
данное время, могут размножаться разными способами, их можно использовать при 
создании разных композиций для улучшения интерьера жилища
- принятию и осознанию правил юного исследователя
1.2.7.9. «Шахматная школа»
Выпускник научится:
• принципы игры в дебюте;
• основные тактические приемы;
• термины дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля;
• некоторые дебюты (Гамбит Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый гамбит и др.).
• правила игры в миттельшпиле;
• основные элементы позиции.
Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте и обеспечивать их 
взаимодействие;
• находить несложные тактические приемы;
• точно разыгрывать простейшие окончания;
• правильно разыгрывать дебют;
• проводить элементарно анализ позиции;
• составлять простейший план игры;
• находить несложные тактические приемы и проводить простейшие комбинации;
• точно разыгрывать простейшие окончания;
• пользоваться шахматными часами.
1.2.8.0. Предметные результаты внеурочной деятельности 7 класс.
1.2.8.1. «Математический калейдоскоп»
Выпускник научится:
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
- выделять существенные признаки предметов;
- сравнивать между собой предметы, явления;
- обобщать, делать несложные выводы;
- классифицировать явления, предметы;
- определять последовательность событий;
- судить о противоположных явлениях;
- давать определения тем или иным понятиям.
Выпускник получит возможность научиться:
- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;
- выявлять функциональные отношения между понятиями;

-  - выявлять закономерности и проводить аналогии.
- создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 
познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, 
принимая во внимание особенности их развития.
1.2.8.2. «Театральная мастерская»
Выпускник научится:

-  ориентироваться в пространстве;
-  уметь запоминать ролевые слова;
-  находить нужные позы и действия;
-  уметь произносить одну и ту же фразу с разной интонацией;
-  уметь читать наизусть текст, правильно расставляя логические ударения;
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-  уметь строить диалог с партнёром.
Выпускник получит возможность научиться:

-  выработки правильности и чистоты исполнения позиций и поз, движений;
-  ускорения темпа и разнообразия ритмического рисунка;
-  усвоения технически сложных элементов бального, народного и современного 

танцев;
-  развития творческого потенциала в процессе обучения и в постановочной работе.

1.2.8.3. «Мир человека»
Выпускник научится:
сформированию внутренней позиция школьника, ориентация на моральные нормы и их 
выполнение, способность к моральной децентрации.
- формированию способности контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение.
- знаниям об основных категориях и понятиях этики, основных положительных 
нравственных качествах человека; освоят общие понятия гражданско-правового сознания.
- умению учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать содержание и условия деятельности в сообщениях. 
Выпускник получит возможность научиться:
- индивидуальным способностями и интересами, работать творчески, самостоятельно 
добывать знания, не пугаться нестандартных ситуаций, с интересом искать и находить их 
решение;
- самостоятельны, владеть самоконтролем и самооценкой.
1.2.8.4. «Основы финансовой грамотности»
Выпускник научится:
- пониманию основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, 
о роли государства в экономике семьи;
- пониманию и правильное использование экономических терминов;
- приёмам работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых 
финансовых расчётов;
Выпускник получит возможность научиться:
- приобретению знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 
расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений 
инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах;
- развитию способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных 
финансов и нахождение путей их решения;
- развитию кругозора в области экономической жизни общества и формирование 
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.
1.2.8.5. «Азбука этикета»
Выпускник научится:
• начальным представлениям о моральных нормах и правилах нравственного поведения;
• нравственно-этический опыту взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
• неравнодушному к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации.
Выпускник получит возможность научиться:
• эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 
целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
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уважительному отношению к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим;
• знаниям традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
ним.
1.2.8.6. «В мире танца»
Выпускник научится:
анализировать и контролировать возможные ошибки при исполнении;
- чувствовать образ, настроение и передаваемый характер музыки;
- индивидуально и коллективно работать;
- творчески подходить к занятию;
- практически показать и исполнять освоенный хореографический материал;
Выпускник получит возможность научиться:
• выработки правильности и чистоты исполнения позиций и поз, движений;
• ускорения темпа и разнообразия ритмического рисунка;
• усвоения технически сложных элементов бального, народного и современного танцев;
• развития творческого потенциала в процессе обучения и в постановочной работе.
1.2.8.7. «Юный исследователь»
Выпускник научиться:
1. Пониманию особой роли исследований в учебной и практической деятельности 
2.Осознанию целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности и норм поведения в природной и социальной среде
3.Освоению доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др.)
Выпускник получит возможность научиться:
1.Осознанию факта, что растения - это живые организмы, требующие к себе заботливого 
отношения людей, они развиваются в соответствии с условиями, в которых находятся в 
данное время, могут размножаться разными способами, их можно использовать при 
создании разных композиций для улучшения интерьера жилища
2. Принятию и осознание правил юного исследователя
1.2.8.8. «Клуб любителей английского языка»
Выпускник научиться:
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 
усвоенного лексико-грамматического материала;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

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

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей; аудировании:
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью);
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию; чтении:
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 
основного содержания;
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• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации; письменной речи:
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 
проектной деятельности.
1.2.8.9. «Спортивные игры»
Выпускник научится:

• навыкам и умению по изучаемым видам спорта;
• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 
спортивной специализации;
• использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 
собственного досуга;
• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 
способностей.

Выпускник получит возможность научиться:
• разрабатывать индивидуальный двигательный режим;
• подбирать и планировать физические упражнения;
• поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности;
• самостоятельным занятиям спортом и дальнейшему самосовершенствованию;
• следовать основным принципам здорового образа жизни, привычным для него и 

сформироваться представление о том, что ЗОЖ - это индивидуальная система 
ежедневного поведения человека, которая обеспечивает ему максимальное 
достижение благополучия, в том числе и физического с учетом его индивидуальных 
качеств и запросов.

1.2.9.0. Предметные результаты внеурочной деятельности 8 класс.
1.2.9.1. «Юные волонтеры»
Выпускник научится:
- формированию духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в 
обществе нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру;
- формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
- развитию морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- формированию коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться:
-расширению круга приёмов составления разных типов плана;
- расширению круга структурирования материала;
- умению работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать 
волонтёрскую деятельность;
- обогащению ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.);
- умению организовывать волонтёрскую деятельность;
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- способности оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и 
одноклассников.
1.2.9.2. «Спортивные игры»
Выпускник научится:

• навыкам и умению по изучаемым видам спорта;
• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 
спортивной специализации;
• использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 
собственного досуга;
• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 
способностей.

Выпускник получит возможность научиться:
• разрабатывать индивидуальный двигательный режим;
• подбирать и планировать физические упражнения;
• поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности;
• самостоятельным занятиям спортом и дальнейшему самосовершенствованию;
• следовать основным принципам здорового образа жизни, привычным для него и 

сформироваться представление о том, что ЗОЖ - это индивидуальная система 
ежедневного поведения человека, которая обеспечивает ему максимальное 
достижение благополучия, в том числе и физического с учетом его индивидуальных 
качеств и запросов.

1.2.9.3. «Математика для всех»
Выпускник научится:

• быстро считать, применять на практике свои знания;
• приобретение навыков креативного мышления, нестандартных подходов при 

решении задач;
• умение мыслить, рассуждать, анализировать условия задания;
• применение полученных на уроках математики знаний, умений, навыков в 

различных ситуациях;
• участие в проектной деятельности.

Выпускник получит возможность научиться:
• умению ясно и грамотно выражать свои мысли, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры;
• сформированность коммуникативных навыков общения со сверстниками, умение 

работать в группах и парах;
• умение находить информацию в различных источниках и использовать ее в своей 

работе.
1.2.9.4. «Дорогами Англии»
Выпускник научится:

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
• сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и странах изучаемого 

языка;
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
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• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
аудио- и видеотекстов.

1.2.9.5. «Основы финансовой грамотности»
Выпускник научится:
- пониманию основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, 
о роли государства в экономике семьи;
- пониманию и правильное использование экономических терминов;
- приёмам работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых 
финансовых расчётов;
Выпускник получит возможность научиться:
- приобретению знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 
расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений 
инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах;
- развитию способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных 
финансов и нахождение путей их решения;
- развитию кругозора в области экономической жизни общества и формирование 
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.
1.2.9.6. «Юный исследователь»
Выпускник научится:
1. Пониманию особой роли исследований в учебной и практической деятельности 
2.Осознанию целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности и норм поведения в природной и социальной среде
З.Освоению доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др.)
Выпускник получит возможность научиться:
1.Осознанию факта, что растения - это живые организмы, требующие к себе заботливого 
отношения людей, они развиваются в соответствии с условиями, в которых находятся в 
данное время, могут размножаться разными способами, их можно использовать при 
создании разных композиций для улучшения интерьера жилища
2. Принятию и осознание правил юного исследователя
1.2.9.7. «Живая классика»
Выпускник научится:

- структуре произведений, выразительных средствах языка, правилах чтения и анализа 
художественных текстов;
- разным формам и жанрам стихотворений.
- представлять свою точку зрения, выступать перед публикой, комментировать 
произведения других учащихся, тактично высказывать свои предложения другим 
участникам;
- вчитываться в произведение и видеть слово в контексте;
- анализировать поэтические художественные произведения.

Выпускник получит возможность научиться:
- создавать самостоятельно художественные тексты;
- умению планировать свою деятельность;
-  развитию эстетического и художественного вкуса;
-  развитию образного мышления, внимания, фантазии, творческих способностей, 
формирование эстетического и художественного вкуса.

1.2.9.8. «Школа безопасности»
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Выпускник научится:
• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях;
• о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;
• о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций;
• об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;
• о здоровом образе жизни;
• об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;
• о правах и обязанностях граждан в области безопасности.
• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 
из различных источников.

Выпускник получит возможность научиться:
• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей;

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 
последствия, проектировать модели личного безопасного поведения.

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 
различных ситуациях.

1.2.9.9. «Юный художник»
Выпускник научится:

-  работать в следующих видах искусства: живописи, графике, дизайне, декоративно 
прикладных и народных формах искусства;

-  использовать выразительные возможности художественных материалов: гуаши, 
акварели, пастели и мелков, карандашей, бумаги для конструирования;

-  различать виды и жанры искусства, понимать особенности образного языка разных 
видов искусства и их социальной роли, т.е. значение в жизни человека и общества;

-  анализировать произведения искусства;
-  конкретные произведения выдающихся художников в различных видах искусства;
-  работать самостоятельно и в коллективе, взаимодействовать в процессе совместной 

художественной деятельности;
-  изображать предметный мир, растения и животных, пространство на плоскости и 

пространственные построения, человека на плоскости и в объеме.
Выпускник получит возможность научиться:

-  умение пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до 
собеседника, оформить свою мысль в устной и письменной форме; умение слушать 
и понимать высказывания собеседников;

-  умение согласованно работать в группе: учиться планировать работу в группе, 
распределять работу между участниками проекта, понимать общую задачу проекта и 
точно выполнять свою часть работы;

-  умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
-  использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования

1.3.1. Общие положения
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 
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.

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

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 
целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 
педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные 
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 
разного уровня.

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования.

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования в 5-8-х классах определяется по результатам 
промежуточной аттестации обучающихся.

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно
практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 
итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 
образовательных достижений.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех 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.

Описание организации и содержания промежуточной аттестации приводится в 
разделе 1.3.6.

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов.

Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
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Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 
основные блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 
социального развития;

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание.

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 
образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 
или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого
педагогической диагностики.

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 
учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
проявляющихся в:

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;
• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;
• ответственности за результаты обучения;
• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии;
• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 
обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 
установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 
в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 
законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 
семьёй и школой.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 
обучения как основа их промежуточной аттестации, а также основа процедур внутреннего 
мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 
муниципального регионального и федерального уровней;

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур;

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур.

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах
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освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 
организации.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
• стартовую диагностику,
• текущую и тематическую оценку,
• портфолио,
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
• промежуточную аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:
• независимая оценка качества образования
• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней.
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 образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 
индивидуального учебного плана.

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования.

1 .3 .3 . О с о б е н н о с т и  о ц е н к и  м е т а п р е д м е т н ы х  р е з у л ь т а т о в

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 
междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование 
метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной 
деятельности.

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
• способность работать с информацией;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 
периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 
совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 
диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.

Наиболее адекватными формами оценки
• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;
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• ИКТ-компетентности -  практическая работа в сочетании с письменной 
(компьютеризованной) частью;

• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 
действий -  наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 
исследований и проектов.

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 
менее, чем один раз в два года.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта.

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую, иную).

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) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 
замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 
полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 
проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 
конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 
реализации проекта;

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 
самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 
работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 
соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 
полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 
работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 
деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 
и отзыва руководителя.
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Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 
проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 
целесообразно оценивать по следующим критериям:

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 целесообразно выделять 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.

Ниже приводится содержательное описание каждого из вышеназванных критериев.

Содержательное описание каждого критерия
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности

Базовый Повышенный
Самостоятель 

ное приобретение 
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
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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

Регулятивные
действия

Продемонстрированы 
навыки определения темы и 
планирования работы.

Работа доведена до 
конца и представлена 
комиссии;

некоторые этапы 
выполнялись под контролем 
и при поддержке 
руководителя. При этом 
проявляются отдельные 
элементы самооценки и 
самоконтроля обучающегося

Работа тщательно 
спланирована и последовательно 
реализована, своевременно пройдены 
все необходимые этапы обсуждения и 
представления.

Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно

Коммуникация 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

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

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

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 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 недостижения.

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 
установить следующие пять уровней.

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующем уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению
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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 по данному профилю.

Уровень достижений подготовки учащихся ниже базового -  это пониженный и 
низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»).

На достижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня 
освоенного и неосвоенного содержания предмета.

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 
имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 
обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 
обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 
диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 
целенаправленной помощи в достижении базового уровня.

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 
требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 
мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 
значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 
стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 
текущего, промежуточного и итогового.

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями каждый 
учитель описывает достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и 
умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно 
получает оценку «удовлетворительно». После этого определяет и содержательно описывает 
более высокие или низкие уровни достижений. При этом учитель акцентирует внимание не 
на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые 
обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования.

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 
анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 
систематических знаний, в том числе:
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• 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. В период введения ФГОС ООО критерий 
достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 41% заданий 
базового уровня или получение 41% от максимального балла за выполнение заданий 
базового уровня.

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга МБОУ ООШ № 24 п. 
Манычстрой и портфель достижений как инструменты динамики образовательных 
достижений

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 
стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 
личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 
динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 
метапредметными действиями и предметным содержанием.

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 
дневников учащихся на бумажных или электронных носителях.

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 
включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут 
служить:

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 
становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 
(например, в детском коллективе, в семье);

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 
достижений при выборе направления профильного образования.

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку он может быть 
отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 
демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном 
контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 
учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 
интересующих его областях.
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В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 
пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 
концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и 
основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 
целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику:

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 
сопровождающего успехами в различных учебных предметах;

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с 
классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 
портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.

1.3.6. Промежуточная аттестация обучающихся 5 - 8 классов.
Педагогический совет школы в соответствии с Уставом МБОУ ООШ № 24 п. 

Манычстрой и требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» определяет проведение промежуточной аттестации обучающихся 2-8-х 
классов. Сроки проведения, периодичность, порядок и формы промежуточного контроля 
регламентируются локальным актом, утверждённым руководителем (директором). 
Решение Педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения участников 
образовательного процесса приказом директора школы.

Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся 5 - 8  классов. Форма 
промежуточной аттестации в 2018-2019 учебном году: контрольная работа, тестирование. 
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. Классные руководители родителям (законным представителям) 
обучающегося своевременно вручают письменное сообщение о неудовлетворительных 
отметках, полученных обучающимися в ходе промежуточной аттестации. Обучающиеся 
обязаны ликвидировать академическую задолженность.

Ответственность за ликвидацию задолженности по итогам аттестации возлагается 
на школу, учителя (учителей), родителей (законных представителей) и на обучающегося. 
Обучающиеся вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим предметам 
не более двух раз в сроки, определяемые приказом директора, в пределах одного года с 
момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 
время болезни обучающегося.

Для проведения промежуточной аттестации повторно приказом директора 
создается комиссия. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию повторно 
по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 
следующий класс условно.

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) остаются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану.

Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших по не зависящим от них 
обстоятельствам более половины учебного времени, решается в индивидуальном порядке 
по согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся и по решению 
педагогического совета.
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Промежуточной аттестации так же подлежат метапредметные и личностные 
результаты. Основой для оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
учебных действий (далее - УУД).
Методы контроля: наблюдение, проектирование, тестирование.
Формы контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные формы; устный и 
письменный опрос; персонифицированный и неперсонифицированный.
Инструментарий контроля: задания УУД, карта наблюдений, тест, карта мониторинга, 
лист или дневник самооценки.

Оценка личностных результатов в ходе текущего контроля успеваемости 
ориентирована на оценку эффективности воспитательно-образовательной деятельности 
педагогического коллектива и родителей. В ходе текущей оценки возможна ограниченная 
оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 
этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 
форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 
эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 
оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных компонента:

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития обучающегося;
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач определенного уровня общего образования.
В качестве инструментов оценки личностных результатов выступают психолого

педагогические методики, общепризнанные в профессиональной среде.
Педагогический совет на основе комплексной информации принимает решение о переводе 
в следующий класс, если по результатам внутришкольного мониторинга зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам рабочей учебной 
программы, как минимум, с отметкой «3», а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.

2.Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 
образования

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 
формирование компетенций обучающихся в области использования информационно
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 
сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о 
целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 
компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 
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

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 
организации создана рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно
воспитательной работе (УВР).

Направления деятельности рабочей группы включают:
• разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для 

всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с
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учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 
образовательных технологий и методов обучения;

• разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 
действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 
структуре образовательного процесса;

• разработку основных подходов к конструированию задач на применение
универсальных учебных действий;

• разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 
направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 
социальное, игровое, творческое направление проектов;

• разработку основных подходов к организации учебной деятельности по
формированию и развитию ИКТ-компетенций;

• разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 
социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
руководителей;

• разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных
учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического
обеспечения, подготовки кадров;

• разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 
образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 
действий у обучающихся;

• разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий;

• разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 
учетом требований развития и применения универсальных учебных действий;

• разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 
занятий с учетом требований развития и применения УУД;

• организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 
уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 
плане развития УУД;

• организацию и проведение систематических консультаций с педагогами- 
предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 
образовательном процессе;

• организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками 
и школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей 
органа государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации 
рисков развития УУД у учащихся уровня;

• организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 
проблемам развития УУД у учащихся уровня;

• организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 
сайте образовательной организации.

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 
образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 
событийных деятельностных образовательных форматов синтезирующего характера.
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
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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 формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:
1) формирование УУД -  задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность);
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием;
3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 
реализовывать программу по развитию УУД;

4) 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;

5) 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);

6) 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
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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.

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
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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 особенностей, основных направлений и планируемых результатов 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
(исследовательское, 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 может 
осуществляться 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 может быть 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 может 
проводиться в том числе по таким направлениям, как:

• исследовательское;
• инженерное;
• прикладное;
• информационное;
• социальное;
• игровое;
• творческое.
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 
быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 
образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы.

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 
(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 
творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.
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Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 
содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, 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.

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.;

• 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;
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• 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.

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 
развитию информационно-коммуникационных технологий

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 
обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в 
том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 
основами информационной безопасности.

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий 
в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 
образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 
ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 
важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования 
ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 
значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ- 
компетенций.

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 
позволяющие эффктивно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 
структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 
перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 
использования, а также планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования ИКТ.

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 
компетенции обучающихся могут включить:

• уроки по информатике и другим предметам;
• факультативы;
• кружки;
• интегративные межпредметные проекты;
• внеурочные и внешкольные активности.
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- 

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:
• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;
• создание и редактирование текстов;
• создание и редактирование электронных таблиц;
• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;
• создание и редактирование презентаций;
• создание и редактирование графики и фото;
• создание и редактирование видео;
• создание музыкальных и звуковых объектов;
• поиск и анализ информации в Интернете;
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• моделирование, проектирование и управление;
• математическая обработка и визуализация данных;
• создание веб-страниц и сайтов;
• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 
обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 
УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 
формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД, что включает следующее:

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 
начальной, основной и старшей школы;

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 
применения выбранной программы по УУД;

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной,
исследовательской деятельностей;

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 
представлениям об условиях формирования УУД;

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся;
• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.
2.2. Программы учебных предметов, курсов
2.2.1 Общие положения
В данном разделе ООП ООО МБОУ ООШ № 24 п. Манычстрой приводится 

основное содержание курсов по всем обязательным предметам, изучаемым в 5 -8 классах, 
которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 
учебных предметов. Программы учебных предметов на уровне основного общего 
образования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 
образования, утвержденными ФГОС ООО.

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 
развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 
необходимых для развития их личностных и познавательных качеств.

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 
обучающихся, представленных в программах начального общего образования.

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 
личностных результатов.

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
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основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 
инвалидами.

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 
образования
2.2.2.1. Русский язык
Русский язык -  национальный язык русского народа и государственный язык Российской 
Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета 
«Русский язык» на уровне основного общего образования 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. 
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;
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• 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.
В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия:
о для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального
совершенствования;
о для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов,
самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 
о для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
о для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды,
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ;
о для знакомства обучающихся с методами научного познания;
о для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной,
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
о для овладения обучающимися ключевыми компетенциями,
о 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). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 
публицистического, официально-делового), языка художественной литературы.
Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа); научного стиля и устной научной 
речи
(отзыв,выступление,тезисы,докладдискуссия,статья);публицистическогостиляиустнойпубл 
ичнойречи (выступление, обсуждение, статья, очерк, репортаж);официально-делового 
стиля(объявление)
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.).
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.
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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 в семье 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.). 
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) иинтонирования 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
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Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 
многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. 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.
Способы передачи чужой речи.
Синтаксический анализ простого предложения.
Понятие текста, основные признаки текста (смысловая цельность, связность, 
завершенность). Внутри текстовые средства связи.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 
употребления однородных членов в составе простого предложения). 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, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных 
норм. Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.
2.2.2.2. Литература
Цели и задачи литературного образования
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Литература-учебный предмет, освоение содержания которого направлено:
• на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 
чтению художественной литературы;
• на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 
понимания художественного смысла литературных произведений;
• на развитие эмоциональной сферы личности, образного, □ ассоциативного и 
логического мышления;
• на овладение базовым филологическим инструментарием,
• способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и
интеллектуальному осмыслению художественного текста;
• на формирование потребности и способности выражения себя в слове.
В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных и 
эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 
воспитанию личности. Знакомство с фольклорными и литературными произведениями 
разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют 
обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения,приобщают их к 
миру многообразных идей и представлений, выработанныхчеловечеством, способствуют 
формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности 
(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению 
воспринимать родную культуру в контексте мировой.
Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования -  
формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 
понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной 
литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 
адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 
самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте 
чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается 
умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных 
мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, 
формируется художественный вкус. Изучение литературы в основной школе (5-8 классы) 
закладывает необходимый фундамент для достижения перечисленных целей. Объект 
изучения в учебном процессе -  литературное произведение в его жанрово-родовой и 
историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе 
системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 
направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 
аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых 
навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на 
уроках литературы.
Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 
задачи:
• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 
выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 
литературы;
• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 
художественном мире, особым образом построенном автором;
• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий 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,
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• ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам;
• формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;
• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 
аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, 
аналитического и интерпретирующего характера;
• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции;

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом;
• формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 
ценностей народа;
• обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 
культурной самоидентификации;
• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития;
• формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое 
чтение.
В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно 
и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения 
создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного 
образования и необходимости его продолжения и за пределами школы.
5 класс
Происхождение и развитие литературы.
Искусство как одна из форм освоения мира. Происхождение литературы. Роль литературы 
в образовании и воспитании человека. Искусство слова как наиболее совершенная форма 
человеческой речи. Особенности художественного слова. Тропы и фигуры художественной 
речи: эпитет, метафора, сравнение, риторическое обращение, риторический вопрос и др. 
Теория. Литература как искусство слова и другие виды искусств. Общее понятие о тропах и 
фигурах в художественном слове.
Мифы народов мира
Миф как форма познания и эстетического освоения окружающего мира. Мифы разных 
времен и разных народов. Календарные мифы и календарные праздники. Связь мифов с 
ритуалами. Масленица, народные обычаи, связанные с этим праздником. Яркость 
поэтического изображения природы и Вселенной в мифах. Персонажи славянской 
мифологии.
Теория. Мифы.
Устное народное творчество (фольклор)
Богатство отражения мира в произведениях фольклора. Жанровое многообразие 
фольклорных произведений. Детский фольклор. Национальное восприятие мира, 
отраженное в фольклоре. Эстетическое совершенство произведений русского фольклора. 
Теория. Фольклор. Жанры фольклора. Детский фольклор.
Русские народные сказки
Сказка как популярный жанр народного творчества. Нравственная взыскательность и 
эстетическое совершенство народных сказок. Рассказчики и слушатели сказок. 
«Царевна-лягушка». Волшебные превращения героини. Василиса Премудрая и Иван- 
Царевич. Роковая ошибка героя и стремление добиться перелома в судьбе. Способность 
героев волшебной сказки преодолевать препятствия и добиваться победы. Волшебные 
помощники. Характер отражения реальной жизни в волшебной сказке. Народные идеалы в
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сюжете и образах сказки. Художественное совершенство сказок. Любимое число сказок 
(троекратное повторение). Народные сказки в творчестве художников (В. М. Васнецов, 
И.А. Билибин и др.)
Теория. Художественные особенности волшебной сказки: волшебный сюжет, волшебные 
герои, яркость языка.
Сказки народов мира
Отражение полноты жизни в сказках народов мира. Утверждение нравственных идеалов в 
лучших сказках разных народов. Смелость, трудолюбие, честность, доброта, находчивость, 
изобретательность как главные достоинства героев сказок.
Теория. Сюжет сказки и реальная жизнь.
«Тысяча и одна ночь» («Путешествия Синдбада-морехода»). «Тысяча и одна ночь» — 
сборник народных сказок. «Путешествия Синдбада-морехода»— сказки об освоении 
незнакомого мира. Стремление Синдбада познать тайны далеких страна— причина его 
путешествий и приключений.
Теория. Путешествие как жанр.
Малые жанры фольклора
Разнообразие малых жанров фольклора. Пословица, поговорка, загадка, анекдот, песня, 
частушка как наиболее популярные малые жанры фольклора. Детский фольклор. 
Использование малых форм фольклора в других его жанрах и в авторской литературе. 
Активная роль малых жанров фольклора в современной устной и письменной речи.
Теория. Малые жанры фольклора. Лаконизм и эмоциональная выразительность малых 
жанров фольклора.
Пословицы. Поговорки. Богатство и разнообразие тематики, форм и способов включения 
пословиц и поговорок в живую речь и в тексты художественных произведений. Отличие 
пословиц от поговорок по роли в речи и по завершенности мысли. Связь с другими 
жанрами фольклора. Процесс постоянного обогащения речи малыми формами фольклора. 
Теория. Пословица. Поговорка. Отличительные особенности. Афоризм.
Загадки. Загадка как один из видов фольклора и как древнейшая форма «тестов» на 
сообразительность. Особенности процесса создания загадок: роль метафоры и сравнения в 
их создании. Процесс поиска отгадки. Типы и циклы загадок. Роль и место загадки в 
фольклоре и в современной литературе.
Теория. Загадка и особенности ее строения. Отгадка.
Анекдот. Анекдот как один из малых жанров фольклора. Популярность анекдота. Рождение 
анекдотов. Герои и сюжеты анекдотов. Циклы анекдотов. Судьба анекдота в устной речи и 
в литературе.
Теория. Анекдот.
Причины создания произведений, сочетающих разные жанры: Сказка-загадка, Сказка- 
анекдот.
Песни. Частушки. Песня как форма словесно-музыкального искусства. Виды народных 
песен, их тематика. Одна из самых поздних форм песенного фольклора — частушка. Стих и 
мелодия в песне и частушке. Причины популярности этих жанров.
Теория. Песня. Частушка. Музыка в произведениях фольклора.
Русский народный театр
Народный театр в истории русской культуры. Кукольный театр русских ярмарок и гуляний. 
Самый популярный герой кукольных пьес — озорник Петрушка. Синкретический характер 
представлений народного театра. Тесная связь народного театра с другими формами 
фольклора; насыщенность народных пьес малыми формами фольклора.
Теория. Театр. Сцена. Пьеса. Особенности построения и оформления драматического 
произведения: акт, действие, явление; мизансцена; декорация.
«Озорник Петрушка». Пьесы о Петрушке и их сюжеты. Петрушка и другие героипьесы. 
Острота столкновения Петрушки и его врагов. Стремительность развития действия и
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яркость диалогов. Насыщенность пьесы малыми жанрами фольклора. Особенности 
кукольного театра.
Теория. Диалог, реплика, ремарка.
Русская литература XIX века
Русская классическая литература XIX века
Славные имена русских писателей XIX в. Популярность русской классики. Золотой век 
русской поэзии.
Теория. Классика. Классическое произведение.
И. А. Крылов. «Свинья под Дубом», «Осел и Мужик». Расцвет русской басни в начале XIX 
в. Великий баснописец Крылов. Обличение воинствующего невежества в баснях Крылова. 
Невежа и невежда. Злободневность морали басни «Свинья под Дубом». Герои басен. 
Мораль басен. Афоризмы из текста басен. Басня и ее читатели.
Т е о р и я. Басня. Аллегория. Олицетворение. Сюжет и мораль басни.
А. С. Пушкин. «Н я н е», «З и м н е е у т р о», «З и м н и й в е ч е р», «Б е с ы». Детство и 
юность поэта. Начало творческого пути. Родная природа в лирике поэта. Сказки Пушкина 
(повторение изученного в начальной школе).
«Р у с л а н и Л ю д м и л а». Связь пролога к поэме с русскими народными сказками. 
Фантастические события сюжета. Руслан, его друзья и помощники, соперники и враги. 
Людмила — героиня поэмы. Волшебник Черномор и его злодеяния. Поражение злых сил. 
Яркость сказочных описаний. Особенности стиха поэмы. Поэма в других видах искусства. 
Иллюстрации к поэме. Опера М. И. Глинки.
Т е о р и я. Поэма. Сюжет поэмы. Стопа. Двусложный стихотворный размер — ямб.
М. Ю. Лермонтов. «И вижу я себя ребенком...», «Парус», «Листок», «И з Г ё т е» («Горные 
вершины...»). Детство поэта. Родное гнездо — Тарханы. Начало творчества. Воспоминания 
о детстве в лирике поэта. Начало творчества. Стихотворения, в которых отражено 
отношение поэта к окружающему миру.
Т е о р и я. Рифма.
Н. В. Гоголь. «П р о п а в ш а я г р а м о т а» или «Н о ч ь п е р е д Р о ж д е с т в о м». 
Детство и юность Гоголя. Цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». Забавные 
истории, близкие народным сказкам, поверьям, быличкам, как основа сюжетов повестей 
Гоголя. Словари, которые Гоголь создавал для своих читателей. Сюжет и герои повести. 
Язык повести.
Т е о р и я. Поверье. Быличка.
И. С. Тургенев. «М у м у». Детство в Спасском-Лутовинове. История создания рассказа. 
Сюжет и герои рассказа. Богатырский облик и нравственная чистота Герасима. Герасим и 
барыня. Герасим и дворня. Причины самовольного возвращения героя в родную деревню. 
Роль пейзажа в сюжете рассказа. Ритм прозы Тургенева (описание пути Герасима в родную 
деревню).
Т е о р и я. Портрет. Связь между внешним обликом и поступками героя.
Поэтический образ Родины
И. С. Никитин. «Р у с ь»; М. Ю. Лермонтов. «М о с к в а, М о с к в а! л ю б л ю т е б я, к а к с 
ы н...» (из поэмы «Сашка»); А. В. Кольцов. «П е с н я п а х а р я»; А. К. Толстой. Х и«К р а й 
т ы м о й, р о д и м ы й к р а й...»; Н. А. Некрасов. «С о л о в ь и»; Ф. И. Тютчев. «В е с е н н 
я я г р о з а», «Л е т н и й в е ч е р», «Е с т ь в о с е н и п е р в о н а ч а л ь н о й...», «Л и с т ь 
я»; А. А. Фет. «В е с е н н и й д о ж д ь», «Л е т н и й вечер тих и ясен и и яркость 
собственной стилистики автора.
Сказка в переработке Б. В. Шергина (вариант сопоставления).
Т е о р и я. Фольклорная и литературная сказки.
Х. К. Андерсен. «С н е ж н а я к о р о л е в а». Слово о писателе. Сюжет сказки из семи 
рассказов. Роль Снежной королевы в развитии событий сказки. Герои сказки — Герда и 
Кай. Дружба, верность, коварство, жестокость и предательство в сюжете сказки. Победа
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Герды в неравной борьбе. Мастерство писателя в построении сюжета и создании 
характеров. «Снежная королева» в театре, кино.
Т е о р и я. Композиция и сюжет большого произведения.
Дж. Родари. «С к а з к и п о т е л е ф о н у». Джанни Родари — любимец многих поколений, 
юных читателей. «Сказки по телефону» — отклик на стремление людей XX в. к лаконизму 
и оперативности. Сказки, которые решают важные нравственные проблемы: «Страна без 
углов», «Человек, который купил Стокгольм», «Вопросы наизнанку», «Старые пословицы», 
«Про мышь, которая ела кошек», «Война колоколов» и др. Стремительные сюжеты и 
активные герои. Современный подход к традиционным сюжетам. Лаконизм и 
афористичность повествования как характерная черта «Сказок по телефону».
Т е о р и я. Лаконизм как один из способов организации художественного текста. Его 
особенности и достоинства.
Л. Кэрролл. «А л и с а в с т р а н е ч у д е с». Сказка ученого Льюиса Кэрролла и ее перевод- 
обработка В. В. Набокова: «А н я в с т р а н е ч у д е с». Алиса (она же Аня) — героиня 
сказки. Любознательность героини и ее способность к быстрым решениям и необычным 
поступкам. Чудо и парадокс на страницах сказки ученого. Сказка ученого для детей и для 
взрослых.
Т е о р и я. Парадокс.
Дж. Р. Толкиен. «Х о б б и т, и л и Т у д а и о б р а т н о». Джон Роналд Руэл Толкиен — 
один из самых читаемых в мире авторов второй половины XX в. Смысл двойного названия 
повести «Хоббит, или Туда и обратно». Сказочная страна. Герои повести: Бильбо, Гэндальф 
и другие. Ожесточенность битвы добра со злом. Нравственные принципы, утверждаемые 
автором. Многочисленные исследования, которые созданы в разных странах, о выдуманной 
писателем стране. Связь его Средиземья с фольклором. Малые формы фольклора (загадки) 
на страницах произведения. Новый жанр в литературах мира — фэнтези.
Т е о р и я. Фэнтези как жанр.
Проза русских писателей начала XX века

И. С. Шмелев. «К а к я в с т р е ч а л с я с Ч е х о в ы м. З а к а р а с я м и». Встреча юных 
рыболовов с «бледнолицым братом» — Антоном Чеховым на пруду в Замоскворечье. 
Облик и поведение писателя в восприятии его спутника. Двойное название рассказа.
Т е о р и я. Название произведения.
А. И. Куприн. «М о й п о л е т», «Ч у д е с н ы й д о к т о р».
«М о й п о л е т». Автобиографический очерк и его герои. Полет одного из первых русских 
летчиков — Заикина с Куприным над Одессой. Отвага и решительность героев.
«Ч у д е с н ы й д о к т о р». Рождественский рассказ о добром докторе.
Т е о р и я. Очерк.
Е. И. Замятин. «О г н е н н о е “А”». Корабел, инженер, писатель Евгений Замятин. Рассказ 
о мечте подростков начала века. Герой рассказа как читатель. Сюжет, который рожден 
прочитанной книгой. Комическая развязка.
Т е о р и я. Рассказ.
Поэтический образ Родины в лирике и прозе XX века
А. А. Блок. «Н а л у г у», «В о р о н а»; И. А. Бунин. «С к а з к а», «К а н а р е й к а»; К. Д. 
Бальмонт. «С н е ж и н к а», «Ф е й н ы е с к а з к и» («У чудищ», «Осень»); С. А. Есенин «П 
о р о ш а», «Н о ч ь», «З а м е т а е т п у р г а...», «Ч е р е м у х а»; М. М. Пришвин. «В р е м е 
н а г о д а» (фрагменты); Н. А. Заболоцкий. «О т т е п е л ь»; Д. К. Кедрин. «С к и н у л о к а 
ф т а н з е л е н ы й л е т о...»; Н. М. Рубцов. «З в е з д а п о л е й», «Л и с т ь я о с е н н и е», 
«В г о р н и ц е» и другие стихотворные и прозаические произведения о красе родной земли 
(по выбору). Чувство привязанности к окружающему человека миру природы. Точность и 
неожиданность взгляда на мир в стихотворениях поэтов. Отражение красоты природы. 
Бережное отношение к живой природе и стремление ее защитить. Художественные приемы 
и музыка стиха. Изучение произведений разных авторов как своеобразного калейдоскопа
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мгновенных поэтических зарисовок живых картин природы. Эстетическое совершенство 
этих зарисовок.
Мир наших братьев меньших
Любовь и сострадание ко всему живому. Осуждение человеческой жестокости к братьям 
меньшим. С. А. Есенин. «П е с н ь о с о б а к е»; В. В. Маяковский. «Х о р о ш е е о т н о ш е 
н и е к л о ш а д я м». Гуманное отношение человека к природе и животным.
Т е о р и я. Лирическая проза.

Героическое прошлое России
A. И. Фатьянов. «С о л о в ь и»; А. Т. Твардовский. «Я у б и т п о д о Р ж е в о м...»; А. А. 
Ахматова. «М у ж е с т в о»; Р. Г. Гамзатов. «Ж у р а в л и». Стихи Великой Отечественной 
войны. Стихи и песни, созданные на стихи поэтов и их популярность в годы Великой 
Отечественной войны и после нее. Чтение и исполнение произведений (по выбору).
Т е о р и я. Песня: слово и музыка в их единстве.
Современная литература

B. П. Астафьев. «В а с ю т к и н о о з е р о». Автобиографические произведения писателя о 
детских годах как произведения о формировании характера подростка в сибирской деревне. 
Васютка и его путешествие по осенней тайге. Путь от детского сочинения к 
рассказуписателя.
Т е о р и я. Автобиографический рассказ.
Т. Янссон. «П о с л е д н и й в м и р е д р а к о н». Писательница и художница Туве Янссон. 
Мир нарисованных и описанных в книгах сказочных героев, созданных писательницей и 
художником Туве Янссон. Мумми-тролли, хемули, снусмумрики и другие существа, 
которых придумала и нарисовала художница, как герои ее книг.
Т е о р и я. Литературная сказка и иллюстрация.
Путешествия и приключения на страницах книг 

Покорение пространства и времени
Д. Дефо. «Р о б и н з о н К р у з о». Жизнь талантливого писателя и энергичного купца 
Даниэля Дефо. Герой его книги — Робинзон. Характерные черты героя Дефо: способность 
не поддаваться обстоятельствам, мужество, стойкость, трудолюбие, оптимизм. Робинзон 
как нарицательное имя. Рождение термина «робинзонада».
Т е о р и я. «Робинзонада».
Р. Э. Распэ. «П р и к л ю ч е н и я б а р о н а М ю н х г а у з е н а». Барон Мюнхгаузен и 
придуманные им истории. «Конь на крыше», «Волк, запряженный в сани», «Искры из 
глаз», «Удивительная охота» и др. Использование в «подлинных историях» иронии и 
гротеска, гиперболы и литоты.
Т е о р и я. Гротеск. Литота.
М. Твен. «П р и к л ю ч е н и я Т о м а С о й е р а». Автобиографическая повесть и ее герои. 
Марк Твен — мастер занимательного и веселого повествования. Провинциальный 
американский Санкт-Петербург на Миссисипи и его обитатели. Том и Гек. Приключения 
подростков. Их смелость, авантюризм и неуемная фантазия. Бэкки Тэтчер.
Т е о р и я. Прототип.
А. Линдгрен. «П р и к л ю ч е н и я К а л л е Б л ю м к в и с т а». Астрид Линдгрен и ее 
тезис: «Не хочу писать для взрослых!» Знакомые герои произведений писательницы: 
Карлсон, который живет на крыше, Пеппи Длинный чулок, Эмиль из Ланнеберги и другие. 
Три детективные повести о Калле Блюмквисте: «Калле Блюмквист играет», «Калле 
Блюмквист рискует» и «Калле Блюмквист и Расмус». События и приключения повести 
«Калле Блюмквист играет». Детективный сюжет повести. Калле и его друзья: Андерс и Ева- 
Лотта. Находчивость, энергия и изобретательность главного героя. Утверждение 
положительного идеала и нравственных ценностей в повести.
Т е о р и я. Трилогия. Детективный сюжет.
Новая жизнь старых героев
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Н. С. Гумилев. «М а р к и з д е К а р а б а с», «О р е л С и н д б а д а». Образы знакомых 
сказок в стихах поэта XX в.Б. Лесьмян. «Н о в ы е п р и к л ю ч е н и я С и н д б а д а - м о р 
е х о д а». Синдбад XX в. в сказке польского классика. Знакомый герой в новом 
произведении. Что принес новый век в облик героя и события его жизни. Почему новый 
рассказ о старом герое признан классическим произведением польской литературы.
Т е о р и я. Новая жизнь героев художественных произведений.
М. Цветаева. «К н и г и в к р а с н о м п е р е п л е т е».
6 класс

Герой художественного произведения
Герой художественного произведения. Герой художественного произведения и его роль в 
сюжете. «Разновозрастный отряд» героев художественных произведений, знакомые 
ученикам. Подросток— герой художественных произведений. «Золотое детство» и 
«пустыня отрочества» (Л. Толстой). На страницах автобиографических произведений. 
Былины
«На заставе богатырской», «Илья Муромец и Соловей разбойник», Три поездки Ильи 
Муромца». Былины и их герои. События на границах родной земли. Подвиг богатыря— 
основа сюжета былин. Илья Муромец— герой былин— защитник родной земли. Сила, 
смелость, решительность и отсутствие жестокости как характерные качества героя былин. 
Художественное совершенство былины. Былины и их герои в живописи и музыке.
Теория. Былина. Сюжет былины. Гипербола.
A. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). А.Н.Островский как создатель русского 
национального театра. Пьеса «Снегурочка» — «весенняя сказка», по определению автора. 
Близость «весенней сказки» к фольклору. Идеальное царство берендеев. Герои сказки. 
Могучий мир природы и юная героиня— Снегурочка.
Теория. Пьеса-сказка в стихах. Главные герои сказки.
Литература XIX века
И.А. Крылов. «Два мальчика», «Волк и Ягненок». Школа жизни подростка в баснях 
Крылова («Мальчик и Змея», «Вороненок», «Два мальчика»). Федюша и Сеня в басне «Два 
мальчика», представляющие различные типы поведения, Осуждение эгоизма Федюши. 
Отсутствие чувства благодарности у этого героя. «Волк и Ягненок». Характер 
взаимоотношений в человеческом сообществе и его аллегорическое отражение в басне. 
Обличение несправедливости, жестокости и наглого обмана. Мораль басен Крылова.
Теория. Поступки героев и мораль басни.
B. А.Жуковский. «Лесной царь». Загадки в стихах. Трагические события баллады «Лесной 
царь». Жуковский— мастер перевода («Лесной царь» — перевод баллады Гёте). 
Стихотворные загадки поэта. Роль метафоры в загадках.
Теория. Баллада. Герои и события баллады. Загадка в стихах.
Незабываемый мир детства и отрочества
C. Т.Аксаков. «Детские годы Багрова-внука», «Буран». Багров-внук в гимназии. Герой 
произведения как читатель. «Буран» как одно из самых ярких описаний природы в русской 
литературе X K e . Художественные особенности картины бурана. Человек и стихия.
Теория. Герой литературного произведения как читатель. Пейзаж в прозаическом 
произведении.
В.Ф.Одоевский. «Отрывки из журнала Маши» («Пестрые сказки»). Различные жанры 
прозы, объединенные в сборнике. Дневник Маши. Сюжет и особенности повествования. 
Дневник и его автор. Герои и героини дневника Маши.
Теория. Дневник как жанр художественного произведения.
А.С. Пушкин. «К сестре», «К Пущину», «К Юдину», «Товарищам». Годы учения великого 
поэта. Лицей. Учителя и товарищи отроческих лет. Тема юношеской дружбы в ранней 
лирике Пушкина и в последующие годы. Послания близким друзьям и родным. Радостное 
чувство от общения с близкими людьми. Совершенство и легкость формы пушкинских 
посланий. Стихотворение «Товарищам» как гимн школьной дружбе.
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Теория. Гимн. Послание.
М.Ю. Лермонтов. «Утес», «На севере диком стоит одиноко...», «Когда волнуется 
желтеющая нива...», «Три пальмы», «Панорама Москвы», эпиграмма. Тема одиночества в 
стихотворениях Лермонтова. «Три пальмы» — баллада о красоте и беззащитности мира 
живой природы. «Панорама Москвы» — патриотическая картина родной столицы, 
созданная в ученическом сочинении поэта. Эпиграмма как жанр, способствующий острой 
постановке нравственных вопросов (решение вопроса об эгоизме).
Теория. Место и роль пейзажа в художественном произведении. Эпиграмма.
И.С.Т ургенев. «Бежин луг», «Певцы». Природа и быт российской лесостепи в «Записках 
охотника». «Бежин луг» — один из самых популярных рассказов сборника. Павлуша, 
Ильюша, Костя, Ванечка и Федя— герои рассказа. Мастерство портретных характеристик. 
Особенности диалога в рассказе. Речевая характеристика героев. Утверждение богатства 
духовного мира крестьянских детей. Поэтический мир народных поверий в их рассказах: 
сказки, преданья, былички и их различие. Картины природы как естественный фон 
рассказов мальчиков.
«Певцы»— роль искусства в жизни деревни. Песня как вид народного творчества. Герои 
рассказа и типы исполнителей народных песен. Тонкость и точность психологических 
характеристик героев.
Теория. Былички. Сравнительная характеристика героев. Герой литературного 
произведения и описание его внешности. Приемы, которые использует автор при создании 
портрета. Автор о своем герое.
Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети», «Школьник», «Мороз, Красный нос». Тема детства в 
произведениях Некрасова. Яркость изображения крестьянских детей. Их жизнерадостность, 
любознательность и оптимизм. Крестьянская семья и дети. Тяга к знаниям и упорство как 
черта характера героя стихотворения «Школьник». «Мороз, Красный нос» — изображение 
крестьянского труда. Образ русской женщины. Фольклорные мотивы в произведении. 
Теория. Сюжет в лироэпическом произведении. Речевая характеристика героев. Роль имени 
героя в художественном произведении. Трехсложные размеры стиха.
Л.Н. Толстой. «Отрочество» (главы). «Отрочество» как часть автобиографической трилогии 
писателя. «Пустыня отрочества», сменяющая в трилогии картины «золотого детства». 
Отрочество Николеньки Иртеньева. Николенька и его окружение: семья, друзья, учителя. 
Формирование взглядов подростка. Его мечты и планы.
Теория. Автобиографическая трилогия.
Ф.М.Достоевский. «Мальчики» (фрагмент романа «Братья Карамазовы»). Герои эпизода и 
трагизм их судеб. Глубина сопереживания автора при рассказе о судьбах своих героев. 
Теория. Эпизод в художественном произведении.
А.П.Чехов. «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Каникулярные работы институтки 
Наденьки N». Юношеские рассказы Чехова. «Хамелеон», «Толстый и тонкий». Смысл 
заголовков рассказов. Сатира в творчестве Чехова. Особенности композиции. Герои 
сатирических рассказов. Говорящие фамилии героев. Художественная деталь в рассказах. 
Рассказы о подростках. «Каникулярные работы институтки Наденьки N». Комментарий к 
творчеству Наденьки. Творческие состязания учеников с ровесницей Наденькой.
Теория. Герой и сюжет. Поступок героя и характер. Герой и его имя.
Н.Г.Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). 
Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и 
попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». 
Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе 
«Экзамены».
Теория. Диалог в прозе. Место речевой характеристики в обрисовке героя художественного 
произведения.
Мир путешествий и приключений
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Далекое прошлое человечества на страницах художественных произведений (беседа по 
материалам самостоятельного чтения как указанных ниже, так и других книг). Интерес 
читателей к событиям и приключениям в жизни героев прошедших времен. Научная 
достоверность, доступная времени создания произведения, художественная убедительность 
изображения. Обзор произведений, прочитанных на уроках истории и на уроках 
внеклассного чтения. (Рони-старший. «Борьба за огонь»; Д.Эрвильи. «Приключения 
доисторического мальчика» и др.). Природа и человек в произведениях о доисторическом 
прошлом.
Теория. Богатство литературы для детей и юношества. Жанры прозы: повесть, роман, 
рассказ.
Т.Х.Уайт. «Свеча на ветру». Жизнь короля Артура и его рыцарей в зарубежной литературе. 
«Король былого и грядущего» Теренса Хенбери Уайта — одна из популярных тетралогий о 
легендарном короле. «Свеча на ветру» как часть этой тетралогии. Ее герои— король Артур 
и Ланселот. В ней Ланселот — подросток. Сочетание в произведении сказки и реальной 
истории, живого юмора и трагических событий. Решение нравственной проблемы 
соотношения Сильной руки и Справедливости. Решение вопроса о роли Красоты в жизни 
человека.
Теория. Тетралогия.
Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Марк Твен и его автобиографические 
повести. «Приключения Гекльберри Финна» как вторая часть автобиографического 
повествования. Странствия Гека и Джима по полноводной Миссисипи. Гек и Том стали 
старше: становление и изменение характеров. Диалог в повести. Мастерство Марка Твена- 
юмориста. Природа на страницах повести.
Теория. Юмор.
Ж.Верн. «Таинственный остров». Жюль Верн и 65 романов его «Необыкновенных 
путешествий». «Таинственный остров» — одна из самых популярных «робинзонад». 
Герберт— юный герой среди взрослых товарищей по несчастью. Роль дружбы и дружеской 
заботы о младшем в романе великого фантаста. Названия романов и имена героев.
Теория. Научно-фантастический роман. Жюль Верн как создатель жанра научно
фантастического романа.
О.Уайльд. «Кентервильское привидение». Рассказы и сказки О.Уайльда. Рассказ 
«Кентервильское привидение» как остроумное разоблачение мистических настроений и 
суеверий. Ирония и веселая пародия как способ борьбы писателя против человеческих 
заблуждений. Юные герои и воинствующее кентервильское привидение, их забавный 
поединок и победа юных героев. Остроумная и доброжелательная концовка «страшной» 
истории.
Теория. Пародия.
О.Генри. «Дары волхвов». Истинные и ложные ценности. Сентиментальный сюжет 
новеллы и ее герои. Особенности сюжета Рождественский рассказ и его особенности. 
Теория. Рождественский рассказ.
А.де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». Герой сказки и ее сюжет. Ответственность 
человека за свою планету. Философское звучание сказки.
Теория. Философское звучание романтической сказки.
Литература XXвека 

XX век и культура чтения
Юный читатель XXв. Чтение и образование. Роль художественной литературы в 
становлении характера и взглядов подростка. Литература XXв. и читатель XXв. (авторы и 
произведения по выбору учителя и учащихся). Любимые авторы. Путь к собственному 
творчеству. М.Эндэ «Бесконечная книга» — путешествие мальчика Бастиана по стране под 
названием Фантазия. «Бесконечная книга» в багаже читателя. «Бесконечная книга» и 
чтение.
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А.Блок. «Ветер принес издалека...», «Полный месяц встал над лугом», «Белой ночью месяц 
красный...». Отражение высоких идеалов в лирике поэта.
И.А.Бунин. «Детство», «Помню долгий зимний вечер...», «Первый соловей». Мир 
воспоминаний в процессе творчества. Лирический образ живой природы. Голос автора в 
строках стихов.
К.Д.Бальмонт. «Золотая рыбка», «Как я пишу стихи». Совершенство стиха поэта. Близость 
фольклорным образам. Лирика Бальмонта и ее воплощение в музыке многих композиторов. 
Б.Л.Пастернак. «Июль». Необычность мира природы в стихах поэта.
Теория. Творчество читателя как исполнителя стихов и прозы.
А.Т.Аверченко. «Смерть африканского охотника». Герой рассказа и его любимые книги. 

Мечты юного читателя о судьбе африканского охотника и реальность. Посещение цирка и 
встреча с цирковыми артистами. Разочарования увлеченного любителя приключенческой 
литературы. Эпилог рассказа. Смысл заголовка.
Теория. Эпилог. Название произведения.
М.Горький. «Детство» (фрагмент). Изображение внутреннего мира подростка. Активность 
авторской позиции.
Теория. Авторская позиция.
A. С. Грин. «Гнев отца». Преданность сына-отцу путешественнику. Как возник сюжет и 
название рассказа. Комизм сюжета. Благородство и чуткость отношения взрослого к сыну. 
Теория. Слово в рассказе.
К.Г.Паустовский. «Повесть о жизни» (главы «Гардемарин», «Как выглядит рай»). 
«Далекие годы» как первая из шести» «частей «Повести о жизни». Глава «Гардемарин». 
Встреча героя с гардемарином. Благородство поведения гардемарина. Прав ли автор, 
утверждая, что «жалость оставляет в душе горький осадок»? Игра героя в свой флот. «Глава 
«Как выглядит рай» в автобиографической повести. Мастерство пейзажа в прозе писателя. 
Главы повести как этапы рассказа о становлении характера.
Теория. Роль пейзажа в прозе.
Ф.А.Искандер. «Детство Чика» (глава «Чик и Пушкин»). Герой цикла рассказов по имени 
Чик. Увлекательная игра со словом в прозе Искандера (имя героя, название города детства 
и др.). Важность главы «Чик и Пушкин», как описания пути юного читателя к постижению 
тайны собственного творчества. Поединок тщеславия и творческой радости от игры на 
сцене. Яркость изображения характера героя. Герой и автор.
Теория. Инсценировка.
Великая Отечественная война в лирике и прозе
Лирические и прозаические произведения о жизни и подвигах в годы Великой 
Отечественной войны, в том числе и о подвигах подростков: Б.Лавренев. «Разведчик 
Вихров»; В.Катаев. «Сын полка», К.М.Симонов. «Мальчишка на лафете», «Сын 
артиллериста»; Е.КВинокуров. «В полях за Вислой сонной...»; песни военных лет: «Моя 
Москва» (стихи М.Лисянского, музыка И.Дунаевского) (чтение произведений по выбору 
учителя и учащихся).
Теория. Быстрота отклика искусства на события жизни. Изображение героизма и 
патриотизма в художественном произведении.
Герой художественного произведения и автор.
Тема защиты природы в литературе нашего века. Произведения М.М.Пришвина и
B. В.Бианки. Книга Б. Андерсена «Простите, где здесь природа?», созданная по письмам 
ребят Дании.
7 класс

Богатство и разнообразие жанров
Основные роды искусства слова: эпос, лирика и драма. Род как исторически сложившаяся 
общность художественных произведений. Судьба жанров эпоса, лирики и драмы в 
литературе разных народов.
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Богатство и разнообразие жанров всех трех родов литературы. Постоянное обновление 
жанров: появление новых и угасание старых, обогащение и слияние жанров. Новое 
содержание и старые формы. Новое содержание и новые формы.
Теория. Роды и жанры литературы.
Античная литература
Гомер. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). Героический эпос древности». «Илиада»— 
поэма о Троянской войне. Ахилл— герой поэмы. «Одиссея»— рассказ о странствиях и 
трудном пути домой Одиссея— одного из героев легендарной Троянской войны. Одиссей у 
Циклопа.
Теория. Героический эпос.
Фольклор

Жизнь жанров фольклора. Самые древние и самые молодые жанры. Живые жанры устного 
народного творчества. Обстоятельства появления новых жанров. Современная жизнь малых 
жанров фольклора. Судьбы школьного фольклора. Драматические произведения 
фольклора.
Теория. Жанры современного фольклора.
«Барин». Народный театр на ярмарках и гуляньях. Народные пьесы на ярмарочных 
подмостках и в обычной избе. Элементы игры в народных пьесах. Сатирическая драма 
«Барин» как пьеса и как народная игра. Сюжет, герои и участники пьесы-игры — все 
присутствующие, которые именуются «фофанцы».

Литература эпохи Возрождения 
Великие имена эпохи и герои их произведений.
У.Шекспир. «Ромео и Джулье т т а». С о н е т ы. «Ромео и Джульетта». Трагедия как 
жанр драматического произведения. Отражение в трагедии «вечных» тем: любовь, 
преданность, вражда, месть. Основной конфликт трагедии. Судьба юных влюбленных в 
мире несправедливости и злобы. Смысл финала трагедии. Понятие о катарсисе. Сонеты 
(Сонет130— «Ее глаза на небо не похожи...» и др.).
Теория. Трагедия. Сонет.
Из истории сонета. Сонет как одна из популярных форм стиха в литературе разных стран на 
протяжении нескольких столетий: А.С.Пушкин. «Сонет» («Суровый Дант не презирал 
сонета...»). И.Ф.Анненский. «Перебой ритма»; К.Д.Бальмонт. «Хвала сонету»; 
В.Я.Брюсов. «Сонет к форме»; Н.С.Гумилев. «Сонет»; Игорь Северянин. «Бунин» и др. 
(по выбору учителя).
Литература X ^ ^ r a

Популярные жанры литературы XIX в. Золотой век русской поэзии. Расцвет жанра басни в 
начале века. Классические жанры русской прозы XIX в.: роман, повесть, рассказ. Жанры 
драматургии. Связь жанров.
Теория. Жанры эпоса, лирики, драмы.
Из истории басни. Басня в античной литературе Греции и Рима. Басни Эзопа. Басни Ж. де 
Лафонтена. Басни Лессинга («Свинья и Дуб»). Русская басня XVШв. А.П.Сумароков. 
Расцвет русской басни в начале XIX в. Великий баснописец И.А.Крылов. Басни Козьмы 
Пруткова.
Теория. Басня и притча.
Из истории баллады. Истоки жанра баллады. Баллады Жуковского в современной ему 
литературе. Баллады писателей XIX и XX вв. Баллада Э.По «Аннабель Ли». Баллада в 
устном народном творчестве, в том числе в школьном фольклоре.
В.А.Жуковский. «Перчатка», «Светлана». Баллады Жуковского. Трагические сюжеты. 
Смелость рыцаря и его чувство собственного достоинства. Герои и сюжет в переводах 
Жуковского и Лермонтова. Взыскательность нравственной позиции автора. Легкость стиля. 
«Светлана». Сюжет и народные поверья (фольклорная основа баллады). Романтический 
облик героини. Органическая связь героини с миром природы.
Теори я. Баллада
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А.С.Пушкин. «Элегия», «К портрету Жуковского», «К***» («Я помню чудное 
мгновенье...»), «На холмах Грузии лежит ночн а я м г л а...», «Я в а с л ю б и л: л ю б о 
в ь е щ е б ы т ь м о ж е т...», «Т у ч а», «Д р у з ь я м», «19 о к т я б р я» (Роняет лес 
багряный свой убор...»), «М о я э п и т а ф и я»). Богатство тематики и разнообразие 
жанров в творчестве А. С. Пушкина. Жанры лирики поэта: послание, элегия, стансы, 
эпиграмма и др. Эмоциональная яркость и совершенство формы лирических произведений 
поэта.
Жанры прозы А. С. Пушкина.
«П о в е с т и Б е л к и н а» («Барышня-крестьянка» и др.). Героиня повести — Лиза 
(Бетси). Автор и его решение вопросов композиции повести. Сюжет и герои. Рассказ или 
повесть?
«Д у б р о в  с к  и й». Незавершенный роман «Дубровский». Сюжетные особенности 
незавершенного произведения, в котором соединены признаки любовного и социального 
романа. Владимир Дубровский как романтический герой. Маша. Их окружение. Судьба 
героев.
Т е о р и я. Жанры лирики и эпоса.
Из истории романа. Расцвет жанра романа. Богатство вариантов этого жанра. Споры о его 
роли в современной литературе.

М. Ю. Лермонтов. «С м е р т ь п о э т а», «Н е т, я н е Б а й р о н, я д р у г о й...», 
«Э л е г и я», «С т а н с ы», «П е с н я», «Р о м а н с», «Д у м а», «М о л и т в а» («В 
минуту жизни трудную...»), «э п и г р а м м ы и м а д р и г а л ы», «э п и т а ф и я». 
Различные жанры в творчестве поэта: богатство жанров лирики, лироэпические 
произведения (баллада, поэма). Стихотворение «Смерть поэта» и его роль в судьбе автора. 
Особенности композиции стихотворения. Яркость стилистики, передающей силу чувств 
автора.
«М ц ы р и». Герой поэмы и его исповедь. Необычность сюжета. Особенности пейзажа. 
Совершенство стиха поэта. Рифма в поэме.
Т е о р и я. Рифма. «Словарь рифм» М. Ю. Лермонтова.

Н. В. Гоголь. «Р е в и з о р». История создания комедии. Отражение России XIX в. в 
сюжете и героях комедии. Сила обличения социального зла в комедии. Городничий и 
чиновники города N. Хлестаков. Знаменитые сцены и знаменитые реплики комедии. 
Женские образы комедии. Мастерство композиции и речевых характеристик. Авторские 
ремарки в пьесе. Гоголь о комедии. «Хлестаковщина». Сценическая история комедии 
(театр, кино).
Т е о р и я. Афиша комедии. Особенности отражения действительности в драматическом 
произведении. Структура драматического произведения и образ героя. Ремарки в пьесе как 
один из приемов создания образа.
И. С. Тургенев. «С в и д а н и е», «С т и х о т в о р е н и я в п р о з е» («Русский язык», 
«Собака», «Дурак» и др.). Поэтический образ героини рассказа «Свидание». Роль пейзажа в 
создании облика и характера героев. Последние годы творчества и последние произведения 
Тургенева — «Стихотворения в прозе». Творческая лаборатория писателя и история 
создания «Стихотворений в прозе». Нравственный пафос и художественные особенности 
этих произведений.
Т е о р и я. Стихотворение в прозе.
Н. А. Некрасов. «Ж е л е з н а я д о р о г а», «Р а з м ы ш л е н и я у п а р а д н о г о п о д ъ 
е з д а». Гражданская лирика Некрасова. Судьба народа в лирических и лироэпических 
произведениях. Сюжеты и композиция лироэпических произведений Некрасова и их герои. 
Позиция Автора. Стиль, отвечающий теме.
Т е о р и я. Стиль. Сюжет в лироэпических произведениях.
М. Е. Салтыков-Щедрин. «П о в е с т ь о т о м, к а к о д и н м у ж и к д в у х г е н е р а л 
о в п р о к о р м и л», «П р е м у д р ы й п и с к а р ь», «Б о г а т ы р ь». Сатирические 
сказки писателя. Герои сказок и их сюжеты. Социальная острота проблематики и
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художественные особенности сказок. Особенности создания сатирического образа. 
Объяснение авторского названия «Повесть о том...» (почему сказка названа повестью). 
Жанровое определение произведения и его условность. Сюжет сказки-повести. Герои — 
два генерала и один мужик. Герой сказки «Богатырь». Нравственные проблемы в 
изображении героев сказок («Премудрый пискарь», «Карась — идеалист» и др.) и 
убедительность авторских суждений. Сатира и гротеск. Сатира «как гром негодования, 
гроза духа» (В. Г. Белинский).
Т е о р и я. Гротеск. Сатира — форма комического в лирике и прозе.
Н. С. Лесков. «Л е в ш а». Сюжет и герои сказа. Особенности стиля прозы Лескова 
«...тонко знающего русский язык и влюбленного в его красоту» (М. Горький). Пафос 
творческого труда в произведении. Герои сказа: Левша, Платов, цари государства 
Российского и чиновники разных рангов. Сценическая история постановок сказа.
Т е о р и я. Сказ как жанр эпоса.
А. П. Чехов. «Х и р у р г и я», «Ж а л о б н а я к н и г а», «С м е р т ь ч и н о в н и к а». 
Юмористические рассказы Чехова. Стремительность развития сюжета «Хирургии». 
Забавный набор реплик, которые характеризуют авторов «Жалобной книги». Безудержный 
юмор и жизнелюбие повествования. Сочувствие к забавным героям рассказов. Рассказ 
«Смерть чиновника» как социальная зарисовка. Разнообразие ситуаций и сюжетов. Герои 
рассказов и их судьбы.
Т е о р и я. Юмореска.
Описания на страницах художественных произведений 
Портрет героя в произведениях различных жанров
Искусство портрета в творчестве писателей XIX в. Портрет в эпических произведениях: 
романе, повести, рассказе. Портрет в лирическом произведении. Портрет в поэме. Портрет 
в искусстве слова и в других видах искусства.
Т е о р и я. Портрет.
Пейзаж в художественных произведениях различных жанров
Искусство изображения картин природы в различных жанрах. Пейзаж и Автор. Пейзажная 
лирика. Пейзаж в большом эпическом произведении. Роль пейзажа в изученных 
произведениях: поэме «Мцыри», повести «Барышня-крестьянка» и других произведениях.
Т е о р и я. Пейзаж.
Литература XX века
Особенности русской литературы XX в. Нравственная проблематика в лирике XX в. 
Богатство и разнообразие жанров и форм стиха. Эпические произведения как основа 
читательских увлечений. Драматургия и читатель. Роль кино и телевидения в расширении 
сферы воздействия литературы. Связь различных искусств и их влияние на обогащение 
жанров произведений искусства слова.

Отражение духовных поисков человека XX века в лирике. В. Я. Брюсов. «Х в а л а ч 
е л о в е к у», «Т р у д»; И. А. Бунин. «И з г н а н и е», «У п т и ц ы е с т ь г н е з д о...»; 
К. Д. Бальмонт. «Б о г с о з д а л м и р и з н и ч е г о...»; Игорь Северянин. «Н е з а в и д 
у й д р у г у...»; Р. Киплинг. «Е с л и...» (перевод С. Маршака), «З а п о в е д ь» (перевод 
М. Лозинского); А. Т. Твардовский. «К а к п о с л е м а р т о в с к и х м е т е л е й...», «И 
ю л ь — м а к у ш к а л е т а». Лирические раздумья поэта; Н. А. Заболоцкий. «Г р о з а и 
д е т»; Б. Ш. Окуджава. «А р б а т с к и й р о м а н с»; В. С. Высоцкий. «Я н е л ю б л 
ю...»; М. Карим. «Е в р о п а — А з и я» и др.
Т е о р и я. Тематика лирики. Новые жанры в искусстве.

М. Горький. «П е с н я о Б у р е в е с т н и к е», «С т а р у х а И з е р г и л ь», «С т 
а р ы й Г о д». Максим Горький, его творчество и роль в судьбах русской культуры. 
«Песня о Буревестнике». Романтическая песня — призыв. Смысл жизни героя. Прием 
контраста в романтическом произведении. «Старуха Изергиль» как одно из ранних 
произведений писателя. Сочетание реалистического повествования и легенд о Данко и 
Ларре. «Легенда о Данко» — утверждение подвига во имя людей. Сюжет легенды и его
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место в произведении «Старуха Изергиль». Романтический сюжет и романтический образ 
Данко. Обилие и разнообразие произведений эпических жанров в творчестве писателя. 
Сказка «Старый Г од» и ее герои. Элементы притчи в жанре сказки.
Т е о р и я. Разнообразие жанров в творчестве писателя.
В. В. Маяковский. «Н е о б ы ч а й н о е п р и к л ю ч е н и е, б ы в ш е е с В л а д и м и р о 
м М а я к о в с к и м л е т о м н а д а ч е», «Г и м н о б е д у». «Необычайное 
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» как лироэпическое 
произведение. Проблема творчества. Новаторство Маяковского. Поэт и Солнце. Мир 
Маяковского — мир гипербол. Сатирические гимны поэта. «Гимн обеду». Новое 
оформление старых жанров. Особенности стиха Маяковского.
Т е о р и я. Тонический стих Маяковского.
М. А. Булгаков. «Р е в и з о р с в ы ш и б а н и е м» (новая постановка). Гоголь — 
любимый писатель Булгакова. Связь реального события и сюжета «Ревизора» Гоголя. 
Участники юмористической сценки. «Ревизор с вышибанием» — сатира на злобу дня и на 
невежество героев «новой постановки». Необычная связь эпиграфа с текстом.
Т е о р и я. Драматическая сценка.

К. Г. Паустовский. «Р о ж д е н и е р а с с к а з а». Лирическая проза Паустовского. 
Мир героев писателя и мир творчества. Попытка писателя воссоздать в художественном 
слове процесс творчества («Золотая роза»). «Рождение рассказа». Герой рассказа и его 
мучительные поиски творческого подъема, вдохновения. Природа и окружающие люди как 
причина возникновения творческого импульса.
Т е о р и я. Замысел и его реализация в произведении искусства. Произведения эпоса: 
роман — повесть — рассказ.
Ф. А. Абрамов. «О ч е м п л а ч у т л о ш а д и». Эстетические, нравственные и 
экологические проблемы, поднятые писателем в рассказе. Рыжуха и ее диалог с 
рассказчиком-автором. Логика истории и развития связей природы и человека.
Т е о р и я. Сюжет и аллегорические герои.
А. В. Вампилов. «Н е с р а в н е н н ы й Н а к о н е ч н и к о в». Решение проблемы выбора 
призвания в водевиле. Наконечников, Эдуардов и другие герои. Психологическая точность 
и юмор диалогов. Мастерство ремарок. Серьезные проблемы веселого жанра. Замысел 
незавершенного водевиля.
Т е о р и я. Водевиль.
Из истории эссе. Рождение жанра. Популярность жанра в современной литературе. К. Г. 
Паустовский. «Р а д о с т ь т в о р ч е с т в а».
Т е о р и я. Эссе.
Великая Отечественная война в художественной литературе
Лирическое стихотворение. Поэма. Песня. Очерк. Новелла. Рассказ. Повесть. Роман. Роман
эпопея. Общий обзор богатства жанров, через которые на протяжении десятилетий 
раскрывалась тема Великой Отечественной войны (повторение с привлечением ранее 
изученных произведений).
A. Н. Толстой. «Р у с с к и й х а р а к т е р». События и герои Великой Отечественной 
войны в рассказе. Тема патриотизма.
М. А. Шолохов. «О н и с р а ж а л и с ь з а Р о д и н у» (фрагменты). Сражения в первые 
месяцы войны. Трагические события отступления армии. Эпизоды боев в южных степях 
страны. Стойкость и героизм участников сражений.
Т е о р и я. Живой отклик искусства на события войны.
B. Г. Распутин. «У р о к и ф р а н ц у з с к о г о». Трудные военные годы в жизни страны. 
Любознательность юного героя. Душевная теплота учительницы, ее умение помочь 
ученику. Значение названия рассказа. Гуманизм рассказа.
Т е о р и я. Живой отклик искусства на исторические события.
Фантастика и ее жанры
Фантастика и ее жанры в современной литературе.
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Р. Шекли. «З а п а х м ы с л и». Жанр рассказа в научно-фантастической литературе. 
Рассказ «Запах мысли». Герой — Лерой Кливи и обитатели планеты З — М — 22. Что 
помогло спастись герою рассказа. Виды коммуникаций и телепатия. Особенности юмора в 
фантастическом произведении.
Т е о р и я. Жанры научной фантастики.
Детективная литература и ее жанры
Особенности произведений детективного жанра. Читатель классики и читатель детектива.
А. Конан Дойл. «П л я ш у щ и е ч е л о в е ч к и». Конан Дойл и его герой Шерлок Холмс 
в оценке читателей XIX и XX вв. Особенность композиции новелл о Холмсе. Сюжет 
«Пляшущих человечков» и герои новеллы. Причины творческого долголетия главного 
героя новелл Дойла.
Т е о р и я. Новелла.
Из истории пародии. Пародия как жанр критико-сатирической литературы. Пародия и ее 
роль в истории литературы. Пародия в литературе разных эпох (от древности до наших 
дней). Козьма Прутков и его «творчество». Современная пародия. Пародия и карикатура. 
Пародия и шарж.
Т е о р и я. Пародия. Фельетон. Шарж. Карикатура.

Мир литературы и богатство его жанров.
8 класс

Литература и время
Литературный процесс как часть исторического процесса. История в произведениях 
искусства слова. Время на страницах исторических произведений. Жанровое разнообразие 
произведений исторической тематики. Исторический роман, повесть, рассказ; исторические 
пьесы, поэмы, песни; исторические мотивы в лирике.
«Калоши счастья» Х.К.Андерсена и «Цицерон» Ф.И.Тютчева как эпиграфы курса 8 класса, 
которые подчеркивают роль обращения художественной литературы к истории. 
Х.К.Андерсен. «Калоши счастья» как развернутая притча о характере связи времен между 
собой. Герой сказки и его путешествие в средние века. Четкость и убедительность выводов 
автора. Ф.И.Тютчев. «Цицерон». Неразрывность связи судьбы человека со своим временем. 
Т е о р и я. Литература и история. Эпиграф.
История в устном народном творчестве
Жанры исторической тематики в фольклоре. Сюжеты и герои исторических произведений 
фольклора. Былины как свидетельство исторических событий.
Т е о р и я. Исторические сюжеты в народном толковании.
Историческая народная песня
Герои и сюжеты фольклорных песен на исторические темы.
«Правеж». Петр Великий и Иван Грозный в песнях. «Петра Первого узнают в шведском 
городе» и др. Художественные особенности исторических песен. Историческая народная 
песня и ее исполнители. Слово и музыка в народной песне.
Теория. Историческая народная песня.
Народная драма
Народная драма как органическая часть праздничного народного быта. От обряда к пьесе. 
Постановка пьес на народных сценах. География распространения народной драмы.
«Как француз Москву брал». Героико-романтическая народная драма. Особенности 
народной драмы: сочетание и чередование трагических сцен с комическими. 
Драматический конфликт в «исторической» народной пьесе. Соединение героев разных 
эпох в одном произведении. Герои пьесы: Наполеон и Потемкин. Сюжет. Патриотический 
пафос народной пьесы.
Теория. Народная драма.

История на страницах произведений древнерусской литературы 
Историческая тема в произведениях древнерусской литературы. Особенности отражения 
исторического прошлого в литературе Средних веков.
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Теория. Древнерусская литература и ее жанры.
Летопись
«Начальная летопись», «Повесть временных лет». Русская летопись как жанр 
исторического повествования. Отражение событий истории в летописях XI—XVII вв. 
Рассказ о смерти Олега в «Начальной летописи». «Повесть временных лет» как первый 
общерусский летописный свод. Источники повести — более ранние своды и записи.
Теория. Летопись.
Жития святых
Жития святых как исторические повествования. Жития первых русских святых на 
страницах летописи. Популярность жанра жития в древнерусской литературе. Особенности 
изображения биографии героя в жанре жития. Роль нравственного поучения на страницах 
жития.
«Сказание о житии Александра Невского». Жизнь героя русской истории как 
канонизированного святого на страницах жития. Б. К. Зайцев. «Преподобный Сергей 
Радонежский». Элементы житийного жанра в авторском произведении XX в. Становление 
характера подвижника.
Т е о р и я. Житие. Художественные особенности жанра жития.
История на страницах произведений эпохи Возрождения
М. де Сервантес Сааведра. «Д о н К и х о т» (фрагменты). Герой романа Дон Кихот и его 
оруженосец Санчо Панса. Пародия на рыцарский роман. Иллюзия и действительность. Дон 
Кихот как «вечный образ».
Т е о р и я. Рыцарский роман. «Вечный образ».

История на страницах произведений XVIII века 
Жанры исторических произведений: эпические и драматические. Исторические драмы Я. Б. 
Княжнина. Отражение и оценка событий русской истории в научном и художественном 
творчестве Н. М. Карамзина. Покорение Новгорода Иваном III («История государства 
Российского»). Повесть «Марфа — посадница». Образы-антиподы: Иван III и Марфа 
Борецкая. Художественный смысл финала повести и историческая реальность. Позиция 
автора.
Т е о р и я. Историческая драма. Историческая повесть.

Литература эпохи Просвещения
Ж. Б. Мольер. «М е щ а н  и н в о д в о р я н с т в е» (сцены). Комедия как жанр 
драматического произведения. Особенности комедии классицизма. Сатирический образ 
господина Журдена.
Т е о р и я. Классицизм. Комедия.

Историческое прошлое в литературе XIX века 
Постоянство интересов читателей и писателей к историческим событиям и героям. История 
в произведениях классики. Массовая литература на исторические темы. Патриотическое 
звучание произведений исторической тематики. Яркость выражения авторской позиции в 
произведениях на исторические темы.
Т е о р и я. Исторические темы в русской классике. Романтизм и реализм литературы XIX 
в. Родная история в произведениях этого века.
Историческое прошлое в лирике поэтов XIX века
В. А. Жуковский. «В о с п о м и н а н и е», «П е с н я»; А. С. Пушкин. «В о с п о м и н а н и 
е», «С т а н с ы»; Д. В. Давыдов. «Б о р о д и н с к о е п о л е»; И. И. Козлов. «В е ч е р н и й 
з в о н»; Ф. И. Глинка. «М о с к в а»; А. Н. Апухтин. «С о л д а т с к а я п е с н я о С е в а с т 
о п о л е». Обращение лирических поэтов к исторической тематике. Масштаб осмысления 
былого в лирике: отражение как значительных исторических событий, так и сокровенных 
воспоминаний, воскрешающих личный опыт поэта. Яркая индивидуальность поэта в 
художественной оценке минувшего.
Былины и их герои в произведениях XIX века
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A. К. Толстой. «И л ь я М у р о м е ц», «П р а в д а», «К у р г а н»; С. Д. Дрожжин. «П е с н 
я М и к у л ы С е л я н и н о в и ч а» (по выбору учителя и учащихся). Герои и события 
былин в русской поэзии. Былинные мотивы в разных видах художественного творчества. 
Обращение А. К. Толстого к стихотворному переложению сюжетов русских былин, его 
восхищение цельными героическими характерами былинных богатырей. Поэтическая сила 
и обаяние произведений поэта. Устное народное творчество как источник поэзии С. Д. 
Дрожжина. Былинные образы в творчестве поэта. Искренность и задушевность его 
стихотворений.
Т е о р и я. Былина и баллада.

Г. Лонгфелло. «П е с н ь о Г а й а в а т е» (перевод И. А. Бунина). Поэтичность 
индейских легенд и преданий в поэме Лонгфелло. Сюжет и герои поэмы. Образ народного 
героя Гайаваты. Художественные особенности изображения. Близость героев поэмы к миру 
природы. Образность и красота поэтического языка «Песни о Гайавате». Совершенство 
перевода.
Т е о р и я. Песнь как жанр.
B. Скотт. «А й в е н г о» (самостоятельное чтение с последующим обсуждением). Вальтер 
Скотт как родоначальник исторического романа. Типы исторических романов: роман
хроника, роман-жизнеописание, биографический роман, авантюрно-исторический роман. 
Изображение героев и изображение эпохи. Концепция истории и человека в романе. 
Романтический историзм и осмысление законов развития человечества. Герой 
романтического исторического романа и сюжет. Айвенго и леди Ровена. Ричард Львиное 
Сердце и Робин Гуд как исторические герои и как персонажи романа. Пушкин о Вальтере 
Скотте.
Т е о р и я. Исторический роман.

И. А. Крылов. «В о л к н а п с а р н е». Историческое событие и жанр басни. 
Патриотический пафос басни Крылова. Кутузов и Наполеон в аллегорическом 
произведении. Мораль басни и ее роль в реальных событиях Отечественной войны 1812 г.
Т е о р и я. Басня на историческую тему.
А. С. Пушкин. «П е с н ь о в е щ е м О л е г е», «А н ч а р». Богатство исторической 
тематики в творчестве Пушкина. Сюжеты русской летописи в лирике поэта. Тема судьбы, 
рока в балладе «Песнь о вещем Олеге». Сюжет «Песни...» и сюжет летописного эпизода. 
Герой и его судьба. Поэтическое совершенство произведения и его музыкальное 
воплощение. Стихотворение «Анчар» как осмысление проблемы власти и деспотизма.
«П о л т а в а» (фрагмент). Описание битвы и ее главного героя. Образ Петра в поэме — 
образ вдохновителя победы.
«К а п и т а н с к а я д о ч к а». Болдинская осень 1833 г. Работа над «Историей Пугачева» и 
повестью «Капитанская дочка». Пугачев в историческом труде и в художественном 
произведении: художественное мастерство Пушкина в произведениях двух различных 
жанров, созданных на одном материале.
Сюжет исторической повести «Капитанская дочка» и его важнейшие события. 
Исторические события и исторические герои на страницах повести. Пугачев как вождь 
народного восстания и как человек. Взгляд Пушкина на восстание Пугачева как на «бунт 
бессмысленный и беспощадный». Острота постановки проблемы. Герои исторические и 
герои вымышленные: Гринев и Пугачев, Гринев и Швабрин, Гринев и Маша. Становление 
характера Гринева. Проблема чести, долга, милосердия. Проблема морального выбора. 
Портрет и пейзаж на страницах исторической прозы. Роль эпиграфов в повести. Название и 
идейный смысл произведений («История Пугачева» и «Капитанская дочка»).
«П и к о в а я д а м а». История создания. Нравственная проблематика повести. Образ 
Германа. Особенности жизненной философии героя и проблема «наполеонизма». Тема 
денег. Фантастика в повести.
Т е о р и я. Историческая проза. Историческая повесть и исторический труд. Эпиграф. 
Сюжет и фабула. Автор в историческом произведении.
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М. Ю. Лермонтов. «Р о д и н а», «П е с н я п р о ц а р я И в а н а В а с и л ь е в и ч 
а, м о л о д о г о о п р и ч н и к а и у д а л о г о к у п ц а К а л а ш н и к о в а». Лирика 
поэта на тему родины. Быт и нравы XVI в. в поэме. Исторический сюжет и герои песни. 
Трагическое столкновение героев. Иван Грозный, опричник Кирибеевич и купец 
Калашников. Нравственные проблемы песни. Благородство и стойкость Калашникова и 
позиция Кирибеевича. Нравственная оценка событий автором. Связь поэмы с устным 
народным творчеством. Романтическое изображение природы как фона событий. «Песни 
...» как лироэпическое произведение.
Т е о р и я. Историческая поэма.
Н. В. Гоголь. «Т а р а с Б у л ь б а». Историческая основа и народно-поэтические истоки 
повести. XVI век Южной Руси в повести Гоголя. Гоголь — мастер батальных сцен и 
героических характеров. Битва под Дубно. Стихийная мощь жизни народа и природы на 
страницах повести. Запорожская Сечь как прославление боевого товарищества, ее нравы и 
обычаи. Образы Тараса и его сыновей. Мастерство Гоголя в изображении природы. 
Патриотический пафос произведения. Роль лирических отступлений в повествовании. 
Авторское отношение к героям.
Т е о р и я. Историческая повесть. Патриотический пафос произведения.
А. Дюма. «Т р и м у ш к е т е р а» (самостоятельное чтение с последующим обсуждением). 
Авантюрно-исторические романы Александра Дюма-отца. Трансформация исторических 
событий и исторических героев. Мир вымышленных героев на фоне исторических 
обстоятельств. Увлекательность сюжетов и яркость характеров. Кодекс чести и правила 
поведения героев в романах
А. Дюма. Яркость авторской позиции. Причина популярности произведений А. Дюма.
Т е о р и я. Авантюрно исторический роман.

А. К. Толстой. «В а с и л и й Ш и б а н о в». Подлинные исторические лица — царь 
Иван Грозный и князь Курбский. Василий Шибанов как нравственный идеал автора.
«К н я з ь С е р е б р я н ы й». Эпоха и ее воспроизведение в романе. Сюжет и его главные 
герои. Исторические лица — царь Иван IV Грозный, Малюта Скуратов и др. 
Вымышленные герои и их роль на страницах исторического повествования. Романтический 
взгляд на родную историю. Патриотический пафос повествования. Высокие нравственные 
идеалы автора и убедительность его позиции. Историческая точность в воспроизведении 
быта эпохи. Художественные особенности повествования. Роль фольклорных произведений 
в романе. Народная песня на страницах романа.
Т е о р и я. Исторический роман. Связь исторического романа с фольклором.
М. Н. Загоскин. «Ю р и й М и л о с л а в с к и й, и л и Р у с с к и е в 1612 г о д у» 
(фрагменты). Исторические события и народные герои в романе. Патриотический пафос 
произведения.
Т е о р и я. Название романа и его особенности.
Л. Н. Толстой. «П о с л е б а л а». Гуманистический пафос рассказа. «После бала» как 
воспоминание о впечатлениях юности. Герои и их судьбы. Иван Васильевич как герой- 
рассказчик. Контраст как основа композиции рассказа, раскрытия душевного состояния 
героя. Роль случая в жизни и судьбе человека. Образ «грациозной и величественной» 
Вареньки. Полковник на балу и после бала. Сцена истязания беглого солдата. Красочные и 
звуковые образы при ее создании. Время и пространство в рассказе. Художественное 
мастерство писателя.
«П о с м е р т н ы е з а п и с к и с т а р ц а Ф е д о р а К у з ь м и ч а» как раздумье Льва 
Толстого о судьбе человека. Сопоставление произведений «Поле бала» и «Посмертные 
записки старца Федора Кузьмича» для широты представления о позиции автора.
Т е о р и я. Контраст как прием композиции.

Историческое прошлое в литературе XX века 
История на страницах поэзии XX века
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B. Я. Брюсов. «Т е н и п р о ш л о г о», «В е к з а в е к о м»; З. Н. Гиппиус. «14 д е к а б р 
я»; Н. С. Гумилев. «С т а р и н а», «П р а п а м я т ь»; М. А. Кузмин. «Л е т н и й с а д»; 
М. И. Цветаева. «Д о м и к и с т а р о й М о с к в ы», «Г е н е р а л а м д в е н а д ц а т о г о 
г о д а»; Г. В. Иванов. «Е с т ь в л и т о г р а ф и я х с т а р и н н ы х м а с т е р о в...»; Д. 
Б. Кедрин. «З о д ч и е» и др. Традиционное внимание поэтов к родной истории и ее 
событиям. Тема прошлого как одна из тем лирики поэтов XX столетия. Осмысление былого 
поэтами серебряного века и современными поэтами. Лирические раздумья об исторических 
событиях, о свершениях и ошибках человечества, о произведениях искусства как 
свидетелях минувшего.
Т е о р и я. Роль темы прошлого в лирике XX в.
Былины и их герои в произведениях XX века
И. А. Бунин. «Н а р а с п у т ь е», «С в я т о г о р», «С в я т о г о р и И л ь я»; К. Д. 
Бальмонт. «Ж и в а я в о д а»; Е. М. Винокуров. «Б о г а т ы р ь». Былины и их герои в 
произведениях XX в. Трансформация образа былинного героя в произведениях XX в. 
Живая стихия русского фольклора в стихотворениях И. А. Бунина. Проникновенное 
отражение былинных образов в его поэзии. Мастерство исторических образов 
совершенство языка, разнообразие и богатство ритмики стихотворений поэта. Былинные 
мотивы в творчестве К. Д. Бальмонта. Стихотворение «Живая вода» как обращение к 
«родным богатырям». Чистота и прозрачность ритма, «перезвоны благозвучий» 
стихотворных строк поэта.
Т е о р и я. Былины в лирике XX в.
Ю. Н. Тынянов. «В о с к о в а я п е р с о н а», «П о д п о р у ч и к К и ж е». Исторические 
романы и повести Тынянова. «Восковая персона» как повесть о судьбе Петра Великого и 
его наследия. Герои и сюжет повести. «Подпоручик Киже» — осуждение нелепостей 
воинской службы при Павле I. Язык и стиль, помогающий воссоздать картины русской 
истории.
Т е о р и я. Язык и стиль исторического повествования.
C. Цвейг. «Н е в о з в р а т и м о е м г н о в е н ь е» (Ватерлоо, 18 июня 1815 г.). 
Исторические миниатюры «Звездные часы человечества». Мастерство батальных сцен в 
исторической миниатюре. Образ Наполеона и отношение к нему автора.
Т е о р и я. Историческая миниатюра.
М. Алданов. «Ч е р т о в м о с т» (главы), «С в я т а я Е л е н а, м а л е н ь к и й о с т р о 
в». Исторические романы и повести Марка Алданова. Родная история и история Европы в 
произведениях автора русского зарубежья. Тетралогия «Мыслитель». Серия исторических 
портретов. Блестящее изображение полководца Суворова в романе «Чертов мост». «Святая 
Елена, маленький остров» как завершение тетралогии. Последние годы жизни Наполеона. 
Неразрывность связи времен как главная тема творчества М. Алданова. Активное 
утверждение авторской позиции в произведениях исторического цикла.
Т е о р и я. Циклы исторических романов (тетралогия, трилогия).
Б. Л. Васильев. «У т о л и м о я п е ч а л и...». Изображение ходынской трагедии. 
Понимание автором и его героями причин этой трагедии. Различные пути развития России 
в представлении героев романа. Обыденная жизнь людей на фоне трагических страниц 
родной истории. Исторические лица, изображенные в произведении (император Николай II, 
великий князь Сергей Александрович, Иван Каляев, Василий Иванович Немирович- 
Данченко). Главная героиня Наденька Олексина, ее искания. Зависимость судьбы Наденьки 
от происходящих событий. Смысл заглавия романа.
Т е о р и я. Исторический роман и его название.
Великая Отечественная война в литературе
Л. М. Леонов. «З о л о т а я к а р е т а». Тема Великой Отечественной войны в 
произведениях послевоенных лет. Судьбы героев пьесы и их идеалы. Романтический 
настрой автора при создании образов героев и истолкования их отношения к судьбе 
человека. Драматический сюжет и драматические судьбы.
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Т е о р и я. Символика названия пьесы.
2.2.2.3. Иностранный язык (английский)
Освоение предмета «Иностранный язык» в 5-8 классах 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 сносителями иностранного языка, так 
и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 
межличностного и межкультурного общения.

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.
Окружающий мир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.
Средства массовой информации
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.

Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 
диалог -  побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8класс) со стороны каждого 
учащегося.Продолжительность диалога -  до 2,5-3 минут.

Монологическая речь
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Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 
основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 
опоры (ключевые слова, план, вопросы)
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз 
(8 класс). Продолжительность монологического высказывания -1,5-2 минуты.

Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 
задачи.

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 
Время звучания текстов для аудирования -  до 2 минут.

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 
нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 
аудирования -  до 1,5 минут.

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 
пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 
несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 
количество незнакомых языковых явлений.

Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

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

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические.

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 
на эмоциональную сферу школьников.

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 
Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 
текстов для чтения -  до 700 слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество незнакомых языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов.

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
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• 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. Ритмико-интонационные навыки произношения 
различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 
служебных словах.

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 
1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.

Г рамматическая 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;
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• 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 осходстве 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
Совершенствуются умения:
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов;
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике;
— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 
информации;
— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
— семантизировать слова на основе языковой догадки;
— осуществлять словообразовательный анализ;
— выборочно использовать перевод;
— пользоваться двуязычным и толковым словарями;
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— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Языковые средства 
Лексическая сторона речи

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 
500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 
культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize);
• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), - 
ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship(friendship), -ist (optimist), -ing 
(meeting);
• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 
(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); 
-ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);
• наречий: -ly (usually);
• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2) словосложение:
• существительное + существительное (policeman);
• прилагательное + прилагательное (well-known);
• прилагательное + существительное (blackboard).
3) конверсия:
• образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay — play);
• образование существительных от прилагательных (richpeople — therich).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Г рамматическая сторона речи

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 
ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения 
конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) 
указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности ученика» в 
Тематическом планировании.

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We movedto a new 
house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’scold.It’s five 
o’clock. It’s interesting. It was win-ter. There are a lot of trees in the park).

Условныепредложенияреального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a 
picnic) инереального (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; 
Conditional III — If she had asked me, I would have helped her) характера.
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; Present Perfect; Present Continuous).

Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 
(Don’tworry) форме.
Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.
Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия).
Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.
Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.
Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the station to
morrow. She seems to be a good friend.
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Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавгоъявительномн 
аклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continu-ous; 
Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).
Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 
Passive; Past Perfect Passive).

Причастия I и II.
Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими 
названиями).

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные 
с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burninghouse, a writtenletter). 
Существительные в функции прилагательного (artgallery).
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 
(little — less — least).

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 
абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 
местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 
everything, etc.).

Наречия, оканчивающиеся на 4у (early), а также совпадающие по форме с 
прилагательными (fast, high).
Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д.

Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным 
залогом (by, with).

Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане основного общего 
образования.

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 
обязательного предмета в 5-8 классах.

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно
научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 
«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 
искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 
жизнедеятельности» и др.

2.2.2.3. История России. Всеобщая история.
Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России.
Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 

предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории 
способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных 
народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 
процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, 
явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в 
мировом историческом процессе.

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 
базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 
исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально
культурных, политических, территориальных и иных условиях.

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 
как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 
цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 
социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет
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определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, 
социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 
толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении 
назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 
изобразительных и вещественных исторических источников.

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлятьразвитие России и 
других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 
события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 
оценивать различные исторические версии событий и процессов.

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». 
Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю 
регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 
способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком 
спектре -  как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 
определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и 
семьи.

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 
раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 
ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 
курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов 
российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов 
региональной истории и компаративных характеристик.

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого 
поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно 
акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего 
Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности 
и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического 
сознания должна создавать не только гордость военными победами предков. Самое 
пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом 
патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению 
громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование российского 
общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках 
которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и 
культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, 
благотворительности и меценатства.

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 
восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 
представление, что история России -  это череда триумфальных шествий, успехов и побед. 
В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, 
гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление 
о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя 
замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны 
находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания.

Россия -  крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В 
связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, 
делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, 
социальных, политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что 
присоединение к России и пребывание в составе Российского государства имело 
положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, 
прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, 
распространение просвещения, образования, здравоохранения и др.
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Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 
гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее 
гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 
общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей 
граждан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания. 
Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, местного 
самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные 
общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, 
общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по 
истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю 
повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии 
школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать 
достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие 
произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся 
открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и 
мировой культуры.

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе 
исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях 
исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо 
внутриполитические или внешнеполитические факторы.

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 
качественаиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет 
строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения 
исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, 
персоналии, события и закономерности, так и получить навыки историографического 
анализа, глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе 
изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа.

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь 
дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями 
образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом и/или 
углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется возможность 
формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких 
профилей обучения.

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями 
ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе 
научных дисциплин, представления об историографии; овладеть системными 
историческими знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть 
приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать 
документальную базу по исторической тематике; сформировать умение сопоставлять и 
оценивать различные исторические версии.

История России. Всеобщая история
История России
От Древней Руси к Российскому государству
Введение
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в 
России.

Народы и государства на территории нашей страны в древности
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной 
Евразии.Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических
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орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в 
Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем 
железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний.

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. 
Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 
царство. Дербент.

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 
ветви -  восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их 
соседи -  балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 
политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 
Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 
Хазарский каганат. Волжская Булгария.

Образование государства Русь
Исторические условия складывания русской государственности: природно

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 
Формирование новой политической и этнической карты континента.

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 
образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 
князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 
Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь 
из варяг в греки. Волжский торговый путь.

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.
Русь в конце X -  начале XII в.
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 
Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 
тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 
Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская 
церковь.

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 
Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 
Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 
международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 
странами Центральной, Западной и Северной Европы.

Культурное пространство
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 
воспитание. Календарь и хронология.

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 
Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 
берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 
древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 
жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 
Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 
Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 
Ремесло. Военное дело и оружие.

Русь в середине XII -  начале XIII в.
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Формирование системы земель -  самостоятельных государств. Важнейшие земли, 
управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 
Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. 
Эволюция общественного строя и права.Внешняя политика русских земель в евразийском 
контексте.

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 
литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку 
Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 
церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.

Русские земли в середине XIII - XIV в.
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских 
земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских 
ханов (т.н. «ордынское иго»).

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 
включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 
Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в 
системе балтийских связей.

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 
Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. 
Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 
Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 
первенствующего положения московских князей.

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский 
период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. 
Соборы Кремля.

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 
нашествие Тимура.

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 
ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 
Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 
Тана, Солдайя и др) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 
Востоком.

Культурное пространство
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи 
и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 
Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 
Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.

Формирование единого Русского государства в XV веке
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 
княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 
политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 
княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 
православном мире. Теория «Москва -  третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и 
Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 
государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления 
единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная
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символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский 
Кремль.

Культурное пространство
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 
нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 
общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 
Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 
сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.

Региональный компонент
Наш регион в древности и средневековье.
Россия В XVI -  XVII вв.: от великого княжества к царствуРоссия в XVI веке
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 
Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 
трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 
Казанским ханствами, посольства в европейские государства.

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 
приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 
Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 
Государство и церковь.

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 
власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская 
война с Польшей и Литвой.

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 
Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 
Башкина и Феодосия Косого.

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: 
ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 
представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 
Стоглавый собор. Земская реформа -  формирование органов местного самоуправления.

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 
службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 
Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 
ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская 
война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты 
поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. 
Начало присоединения к России Западной Сибири.

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 
люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 
население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных 
летах». Формирование вольного казачества.

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 
народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары.Выходцы из 
стран Европы на государевой службе.Сосуществование религий в Российском государстве. 
Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство.

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 
террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 
опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 
преобразований. Цена реформ.

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 
Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со
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Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 
ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и 
засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». 
Пресечение царской династии Рюриковичей.

Смута в России
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства 
Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 
самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 
самозванца.

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 
кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско
литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 
монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина- 
Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 
против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 
избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 
гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 
Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе 
ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение 
Москвы в 1612 г.

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 
царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 
центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 
Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 
Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 
времени.

Россия в XVII веке
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 
соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 
думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 
Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 
Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. 
Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп 
Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 
регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 
европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 
Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 
Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 
г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.
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Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 
странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 
православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации,
распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 
Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 
Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 
война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 
сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 
странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.

Культурное пространство
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 
Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч -  корабль русских первопроходцев. 
Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 
Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 
отношения. Формирование многонациональной элиты.

Изменения в картине мира человека в XVI-XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище 
и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 
восточной культур в быту высших слоев населения страны.

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 
Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор 
Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 
Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, 
Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 
Парсунная живопись.

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 
Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 
светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 
проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 
приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.

Региональный компонент
Наш регион в XVI -  XVII вв.
Россия в концеXVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи
Россия в эпоху преобразований Петра I
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. 
Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.

Экономическая политика.Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание 
базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. 
Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 
крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 
Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.

Социальная политика.Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 
управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 
отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 
управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 
(ревизии).
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Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 
городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 
Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт- 
Петербург — новая столица.

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 
наборы.

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 
конфессий.

Оппозиция реформам Петра ГСоциальные движения в первой четверти XVIII в. 
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 
войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. 
Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и 
его последствия.

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 
Каспийский поход Петра I.

Преобразования Петра I в области культуры.Доминирование светского начала в 
культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 
иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 
гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 
учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 
Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 
раннего барокко.

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены 
в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 
дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 
«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 
культуре.

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры 
А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет 
министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и 
политической жизни страны.

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 
Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 
империей.

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 
Деятельность П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли 
косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 
промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 
Ломоносов и И.И. Шувалов.

Россия в международных конфликтах 1740-х -  1750-х гг. Участие в Семилетней
войне.

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.
Россия в 1760-х -  1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 
земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 
правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 
политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты
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дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство -  «первенствующее сословие» 
империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 
дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 
купечества в налоговой сфере и городском управлении.

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 
украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 
казачества. Основание Ростова-на-Дону.Активизация деятельности по привлечению 
иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 
Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 
нехристианским конфессиям.

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 
крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 
помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые 
люди. Роль крепостного строя в экономике страны.

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 
развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 
оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов.Рост 
текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 
Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 
Прохоровы, Демидовы и др.

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно
транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль 
во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки 
на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение 
активного внешнеторгового баланса.

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 
предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 
движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 
внутреннюю политику и развитие общественной мысли.

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 
Н.И. Панин и А.А.Безбородко.

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 
П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. 
Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 
Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, 
Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 
1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 
государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 
Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 
белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 
независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 
походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 
Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. 
Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и 
его «Путешествие из Петербурга в Москву».

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 
культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран
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зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 
жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад 
в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 
Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому 
России к концу столетия.

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 
Духовенство. Купечество. Крестьянство.

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны -  
главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 
экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско
американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 
российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. 
Е.Р.Дашкова.

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 
образования.

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 
породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 
Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 
для юношества из дворянства. Московский университет -  первый российский университет.

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 
городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 
архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 
ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 
Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 
Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.

Народы России в XVIII в.
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 
Формирование черты оседлости.

Россия при Павле I
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 
полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 
влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 
знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 
1801 года.

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.
Региональный компонент
Наш регион в XVIII в.

Всеобщая история
История Древнего мира
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 
науки.

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 
жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 
первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 
изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 
Возникновение древнейших цивилизаций.
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Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.
Древний Восток
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города- 

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 
(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 
Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 
пирамиды.

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 
жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 
евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 
сказания.

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 
Персидская держава: военные походы, управление империей.

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города- 
государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 
сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий 
шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 
изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.

Античный мир: понятие. Карта античного мира.
Древняя Греция
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» 
и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 
земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 
Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 
устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела.

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 
Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 
Возвышение Македонии.

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 
образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 
Спортивные состязания; Олимпийские игры.

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и 
ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.

Древний Рим
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 
законы. Верования древних римлян.

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 
Риме.

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 
управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи 
на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.
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Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 
искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 
римлян.

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.
История средних веков
Средние века: понятие и хронологические рамки.
Раннее Средневековье
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств.
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: 
этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 
Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 
завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 
странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 
Средневековья.

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 
Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 
церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. 
Культура Византии.

Арабы в VI—Х! вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.

Зрелое Средневековье
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община.
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города- 
республики. Облик средневековых городов. Быт горожан.

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 
Преследование еретиков.

Государства Европы в XII—XV вв. Усиление королевской власти в странах 
Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 
государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 
XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 
полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 
развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 
восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок- 
османов и падение Византии.

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 
Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 
Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 
крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 
Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 
творения.

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 
управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава:
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общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 
управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба 
против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 
вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 
Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.

Государства доколумбовой Америки.Общественный строй. Религиозные верования 
населения. Культура.

Историческое и культурное наследие Средневековья.
История Нового времени
Новое время: понятие и хронологические рамки.
Европа в конце ХV — начале XVII в.
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 
Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — 
начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 
внутреннего и мирового рынка.

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 
XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 
Европе.

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 
Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 
реформационного движения. Религиозные войны.

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 
революции.

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 
мир.

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVШ в.
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVШ 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 
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 
времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 
Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 
конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 
захваты европейских держав.

Страны Востока в XVI—XVIII вв.
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 
Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии.

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России
Всеобщая история История России

5 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА Народы и государства на
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класс Первобытность.
Древний Восток
Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим.

территории нашей страны в 
древности

6
класс

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-
XV вв.

Раннее Средневековье 
Зрелое Средневековье 
Страны Востока в Средние века 
Государства доколумбовой Америки.

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 
РОССИЙСКОМУ 
ГОСУДАРСТВУ^Ш -XV вв.

Восточная Европа в середине 
I тыс. н.э.

Образование государства
Русь

Русь в конце X -  начале XII 
в.

Культурное пространство 
Русь в середине XII -  начале

XIII в.
Русские земли в середине 

XIII - XIV в.
Народы и государства 

степной зоны Восточной Европы и 
Сибири в XIII-XV вв.

Культурное пространство 
Формирование единого 

Русского государства в XV веке 
Культурное пространство 
Региональный компонент

7
класс

ИСТОРИЯ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ.XVI-XVП вв. От абсолютизма к 
парламентаризму. Первые буржуазные 
революции

Европа в конце ХV — начале XVII в.
Европа в конце ХV — начале XVII в.
Страны Европы и Северной Америки 

в середине XVII—ХVШ в.
Страны Востока в XVI—XVIII вв.

РОССИЯ В XVI -  XVII 
ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО 
КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке 
Смута в России 
Россия в XVII веке 
Культурное пространство 
Региональный компонент

8
класс

ИСТОРИЯ НОВОГО 
ВРЕМ ЕНИ^Ш в.

Эпоха Просвещения.
Эпоха промышленного переворота 
Великая французская революция

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - 
XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К 
ИМПЕРИИ

Россия в эпоху 
преобразований Петра I

После Петра Великого: эпоха 
«дворцовых переворотов»

Россия в 1760-х -  1790- гг. 
Правление Екатерины II и Павла I

Культурное пространство 
Российской империи в XVIII в. 

Народы России в XVIII в. 
Россия при Павле I 
Региональный компонент
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2.2.2.5. Обществознание
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений.

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 
обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 
проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 
политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 
современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 
картины мира и жизни человека в нем.

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 
обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 
умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного 
общества.

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 
предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 
«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 
указанным учебным предметам.

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 стран и народов. Глобальные 
проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и 
пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 
жизнь. Современное российское общество, особенности его развития.

Социальные нормы
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 
Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее 
основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль 
морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и 
зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, 
общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. 
Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте.
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Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 
Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни.

Сфера духовной культуры
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в 
России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 
образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 
итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. 
Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 
культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.

Социальная сфера жизни общества
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 
Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 
ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и 
пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 
нациями. Россия -  многонациональное государство. Социальная политика Российского 
государства.

Политическая сфера жизни общества
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 
государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 
Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и 
референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность 
политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 
жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 
Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 
разрешения.

Гражданин и государство
Наше государство -  Российская Федерация. Конституция Российской Федерации -  

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 
Федерации. Государственные символы России. Россия -  федеративное государство. 
Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской 
Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное 
Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная 
система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской 
Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 
Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 
Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и 
защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы 
о правах человека и правах ребенка.

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. 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.
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Экономические функции домохозяйства. Семейный бюджет. Источники доходов и 
расходов семьи. Инфляция.

2.2.2.6. География
Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально
экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 
среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 
заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 
географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических 
и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни.

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 
знания, поэтому содержание учебного предмета «Г еография» насыщенно экологическими, 
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 
представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и 
общества в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 
комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 
дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного 
предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической 
ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма.

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 
предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.

Развитие географических знаний о Земле.
Введение. Что изучает география.
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт.
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина.
Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в 

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий.
Географические открытия XVII-XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое 
русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский).

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 
океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних 
слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение 
освоения космоса для географической науки.

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 
исследования Земли.

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.
Земля -  часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету 

и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды 
движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена 
времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь -  как система
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измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений 
природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение 
Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год.

Изображение земной поверхности.
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая 

карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 
Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 
признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. 
План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего 
плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта -  особый источник 
информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные 
знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: 
географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. 
Определение географических координат различных объектов, направлений, расстояний, 
абсолютных высот по карте.

Природа Земли.
Литосфера. Литосфера -  «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их 
значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на 
земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры.

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 
рельефа -  горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. 
Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной 
высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной 
высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. 
Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон.Методы 
изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия.

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. 
Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана -  температура и соленость. 
Движение воды в океане -  волны, течения.Воды суши. Реки на географической карте и в 
природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их 
происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 
Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. 
Человек и гидросфера.

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание 
воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. 
Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от 
географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные 
осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое 
отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. 
Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение 
наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов 
наблюдений). Понятие климата.Погода и климат. Климатообразующие факторы. 
Зависимость климата от абсолютной высоты местности.Климаты Земли. Влияние климата 
на здоровье людей. Человек и атмосфера.

Биосфера. Биосфера -  живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь 
на поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и 
безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие 
человека на природу. Охрана природы.

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 
Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о 
природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы.
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Природные комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: 
географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.

Человечество на Земле.
Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на 

карте мира.
Освоение Земли человеком.
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. 
Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, 
финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона).

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 
(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да 
Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. 
Дежнев).

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI-XIX вв. (А. Макензи, В. 
Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. 
Литке, С О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. 
Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский.

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и 
М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на 
корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. 
Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 
советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев).

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 
изученных маршрутов.

Главные закономерности природы Земли.
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 
Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик 
Земли.

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 
атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие 
климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. 
Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 
климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной 
деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости 
отгеографической широты, абсолютной высоты местности по разности атмосферного 
давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних 
значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей).

Мировой океан -  основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы 
изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий 
океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 
Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 
особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его 
отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его 
отличительные особенности.

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической 
оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность 
и их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам 
зональности в природе материков). Высотная поясность.

Характеристика материков Земли.
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Южные материки. Особенности южных материков Земли.
Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата 
отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. 
Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, политическая 
карта.

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, 
пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи 
нефти и газа).

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 
непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного 
населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых).

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных 
парков, центр происхождения культурных растений и древних государств).

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 
развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)).

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 
особенности природы материка. Эндемики.

Австралийский Союз (географический уникум -  страна-материк; самый маленький 
материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого 
культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и 
развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны 
основывается на своих ресурсах).

Океания (уникальное природное образование -  крупнейшее в мире скопление 
островов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия -  «черные 
острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу 
по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия -  «маленькие» и 
«многочисленные острова»).

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности 
рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка -  самый влажный материк. 
Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население 
Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного 
населения). Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и 
хозяйственной деятельности).

Антарктида. Антарктида -  уникальный материк на Земле (самый холодный и 
удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком 
Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные 
исследования и разработки в Антарктиде.

Северные материки. Особенности северных материков Земли.
Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 
внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 
территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека. 
Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и 
потомки переселенцев).

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США -  как 
одной из ведущих стран современного мира.

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 
полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на 
хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 
современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.
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Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура 
региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей).

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое 
развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики).

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 
благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия в более развитые европейские страны).

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 
южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей 
(международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), 
продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой 
промышленности (одежды, обуви)).

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на 
границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр 
возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их 
отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка 
планеты).

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 
различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни 
(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру 
региона).

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 
(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, 
периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и 
тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, 
католицизм).

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 
населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и 
«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и 
культура региона (центр возникновения древних религий -  буддизма и индуизма; одна из 
самых «бедных и голодных территорий мира»).

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии 
стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и 
портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны 
резкие различия в уровне жизни населения -  от минимального в Мьянме до самого 
высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион -  двух мощных 
центров цивилизаций -  Индии и Китая).

Взаимодействие природы и общества.
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 
международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 
природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 
природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.).

Территория России на карте мира.
Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на 
карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве 
и жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI -  XVI вв. История 
освоения и заселения территории России в XVII -  XVIII вв. История освоения и заселения 
территории России в XIX -  XXI вв.

Общая характеристика природы России.
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Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 
Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные 
формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования 
современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории 
России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа.

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 
факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 
антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов 
климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин 
суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и 
типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические 
явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с 
климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение 
зенитального положения Солнца.

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности 
российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. 
Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 
водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека.

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 
Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 
почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв.

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного 
мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России.

Природно-территориальные комплексы России.
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 
территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и 
лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. 
Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность.

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по 
площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 
влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 
ландшафтов).

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 
влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности 
расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на 
заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)).

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 
государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, 
Белого и Каспийского морей).

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 
повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и 
социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство 
почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на 
природу, и жизнь людей).

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 
значение.

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 
природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия 
территории полуострова; уникальность природы)).
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Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 
особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 
отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья).

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 
богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 
континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность).

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг).
Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России.
Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение. Северный морской путь.
Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и 
влаги; природные зоны -  размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, 
изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской 
равниной).

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 
экологические проблемы.

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 
физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 
многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 
характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов).

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 
рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; 
многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы).

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 
континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района).

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 
строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, 
особенности природы).

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 
котловины. Байкал -  как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 
современные экологические проблемы и пути решения).

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 
хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и 
муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, 
горно-лесных и гольцовых ландшафтов).

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 
особенности природы).

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 
исследования, особенности природы).

Население России.
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 
миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения 
России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. 
Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения России. 
Религии народов России. Географические особенности размещения населения России. 
Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населённых пунктов. 
Города России их классификация.

География своей местности.
Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища.
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Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. 
Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения 
своего региона.

Хозяйство России.
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и 

социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая 
структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития 
экономики России. Географическое районирование. Административно-территориальное 
устройство Российской Федерации.

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой 
состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 
животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. 
Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места 
лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический 
комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и 
газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности 
размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 
Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. 
Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 
Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. 
ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая 
промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. 
Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 
транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 
современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 
Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда.

Хозяйство своей местности.
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности.

Темы практических работ
Работа с картой «Имена на карте».
Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных 

маршрутов путешественников.
Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года.
Определение координат географических объектов по карте.
Определение положения объектов относительно друг друга:
Определение направлений и расстояний по глобусу и карте.
Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы 

высот и глубин.
Определение азимута.
Ориентирование на местности.
Составление плана местности.
Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых.
Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа.
Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов 

рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека.
Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии.
Описание объектов гидрографии.
Ведение дневника погоды.
Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов, обработка результатов наблюдений) .
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Определение средних температур, амплитуды и построение графиков.
Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, 

диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных.
Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного 

давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности.
Изучение природных комплексов своей местности.
Описание основных компонентов природы океанов Земли.
Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников 

информации.
Описание основных компонентов природы материков Земли.
Описание природных зон Земли.
Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников 

информации.
Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования.
Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России.
Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического 

положения России.
Оценивание динамики изменения границ России и их значения.
Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и 

изучении территории России.
Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России.
Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, 

полезных ископаемых на территории России.
Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России.
Описание элементов рельефа России.
Построение профиля своей местности.
Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России

Описание объектов гидрографии России.
Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного 

баланс, выявление особенностей распределения средних температур января и июля на 
территории России.

Распределение количества осадков на территории России, работа с 
климатограммами.

Описание характеристики климата своего региона.
Составление прогноза погоды на основе различных источников информации.
Описание основных компонентов природы России.
Создание презентационных материалов о природе России на основе различных 

источников информации.
Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны.
Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 

особенностей.
Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, 

схем, карт и статистических материалов для определения особенностей географии 
населения России.

Определение особенностей размещения крупных народов России.
Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста 

населения в разных частях России.
Чтение и анализ половозрастных пирамид.
Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий.
Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России.

152



Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение 
причин, составление схемы.

Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 
России.

Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России.
Описание основных компонентов природы своей местности.
2.2.2.7. Математика
Содержание курсов математики 5-6 классов, алгебры и геометрии 7-8 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 
геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, 
«реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая 
линия.

Элементы теории множеств и математической логики
Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 
различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с 
элементами теории множеств.

Множества и отношения между ними
Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, 
включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание 
подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера.

Операции над множествами
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.
Элементы логики
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.
Высказывания
Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции 

над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные 
высказывания (импликации).

Содержание курса математики в 5-6 классах
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.

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.
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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. Преобразование 
обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.

Отношение двух чисел
Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций 

и отношений при решении задач.
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Среднее арифметическое чисел
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 
арифметического. 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.
Диаграммы
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным.
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.

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.

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. 
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.

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.
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Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 
Изображение симметричных фигур.

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 ?
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий.
Содержание курса математики в 7-8 классах
Алгебра
Числа
Рациональные числа
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.
Тождественные преобразования
Числовые и буквенные выражения
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.
Целые выражения
Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем.
Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат 
суммы и разности.Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за 
скобки, группировка, применение формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, 
разложение квадратного трёхчлена на множители.

Дробно-рациональные выражения
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь.Допустимые значения переменных в 
дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 
алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: 
сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень.

Преобразование выражений, содержащих знак модуля.
Квадратные корни
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, 
внесение множителя под знак корня.

Уравнения и неравенства
Равенства
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.
Уравнения
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной).
Линейное уравнение и его корни
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Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество 
корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром.

Квадратное уравнение и его корни
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант 

квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, 
обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений:использование формулы для 
нахождения корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор 
корней с использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в 
зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к 
линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром.

Дробно-рациональные уравнения
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.
Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений.
Системы уравнений
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.
Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический 

метод, метод сложения, метод подстановки.
Системы линейных уравнений с параметром.
Неравенства
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной).
Решение линейных неравенств.
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 
решения квадратного неравенства.

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов.
Системы неравенств
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на 
числовой прямой. Запись решения системы неравенств.

Функции
Понятие функции
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, 
графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе 
исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. 
Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 
знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее 
и наименьшее значения. Исследование функции по её графику.

Линейная функция
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного 
члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: 
прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой 
через данную точку и параллельной данной прямой.

Квадратичная функция
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Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 
квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества 
значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности.

Обратная пропорциональность

Решение текстовых задач
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
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.
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 логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 
(геометрические и графические методы).

Статистика и теория вероятностей
Статистика
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 
извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические 
показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 
наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.

Случайные события
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 
благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 
равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 
использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 
Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 
вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые 
события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независимые 
испытания. Представление о независимых событиях в жизни.

Элементы комбинаторики
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. 

Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом 
равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с 
применением комбинаторных формул.

Геометрия
Геометрические фигуры
Фигуры в геометрии и в окружающем мире

1,
Свойства функции х ^  х. Гипербола.
Графики функций. Преобразование графика функции y  ~ f  ( для построения

графиков функций вида y  f  (кх + b  + c
к

Графики функций
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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

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.
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.
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.

Расстояния
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.
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,
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Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, 
стороне и двум прилежащим к ней углам.

Деление отрезка в данном отношении.
История математики
Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки.
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 
алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 
Абель, Э.Галуа.

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 
язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 
систем координат.

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 
шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии.

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, 
Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров.

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 
Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. 
Удвоение куба. История числа п. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 
Н.И.Лобачевский. История пятого постулата.

2.2.2.8. Информатика 
Введение
Информация и информационные процессы
Информация -  одно из основных обобщающих понятий современной науки.

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут 
быть обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, 
предназначенные для восприятия человеком.

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. 
Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных 
данных.

Информационные процессы -  процессы, связанные с хранением, преобразованием и 
передачей данных.

Компьютер -  универсальное устройство обработки данных
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики.
Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 

Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).
Программное обеспечение компьютера.
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 
носителей. Носители информации в живой природе.

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 
компьютеров. Суперкомпьютеры.

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров.
Параллельные вычисления.
Техника безопасности и правила работы на компьютере.
Математические основы информатики 
Тексты и кодирование
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Символ. Алфавит -  конечное множество символов. Текст -  конечная 
последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной 
длины в данном алфавите.

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 
текстов на русском языке.

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 
алфавите; кодовая таблица, декодирование.

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 
алфавите.

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода -  длина 
кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32.

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. 
Количество информации, содержащееся в сообщении.

Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации.
Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. 
Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от 
двоичного.

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность 
однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов.

Дискретизация
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных.
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGBиCMYK. Модели HSB и CMY. 

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой.
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи.
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов.
Системы счисления
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления.
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 
развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления.

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 
натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 
десятичную.

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных 
чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно.

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно.

Арифметические действия в системах счисления.
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите.
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения.
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 
(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 
(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 
операций.
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Списки, графы, деревья
Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента.
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина 
(вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами 
ребер).

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 
вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево.

Алгоритмы и элементы программирования
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 
описания исполнителя. Ручное управление исполнителем.

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 
язык (язык программирования) -  формальный язык для записи алгоритмов. Программа -  
запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер -  автоматическое 
устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, 
выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное 
управление самодвижущимся роботом.

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 
Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом 
языке.

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ.
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ.
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков 
в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 
движущимися) устройствами.

Алгоритмические конструкции
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых 
действий от исходных данных.

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.
Выполнение и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий.
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала 
выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 
Инвариант цикла.

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.
Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках.
Разработка алгоритмов и программ
Оператор присваивания. Представление о структурах данных.
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 
Одномерные массивы. Двумерные массивы.

Примеры задач обработки данных:
нахождение минимального и максимального числа из двух,трех, четырех данных

чисел;
нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;
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заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел;
нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или 

массива;
нахождение минимального (максимального) элемента массива.
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования.
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др.
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами 

их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; 
обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах 
счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида).

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 
выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом 
языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, 
тестирование.

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 
пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод).

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 
образцу.

Анализ алгоритмов
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 
выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 
программ, выполняющих обработку большого объема данных.

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 
входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 
результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 
характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с 
помощью формул.

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 
(компьютерного) моделирования.Отличие математической модели от натурной модели и от 
словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 
математическими моделями.

Компьютерные эксперименты.
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 
математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 
(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 
уточнение модели.

Использование программных систем и сервисов
Файловая система
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции 

при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. 
Типы файлов.

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный 
текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл 
данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом 
моделировании сложных физических процессов и др.).

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 
объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 
областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и
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контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые 
преобразования.

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 
операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и 
компонентов. Диаграммы, планы, карты.

Электронные (динамические) таблицы
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 
Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 
графиков и диаграмм.

Базы данных. Поиск информации
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Связи между таблицами.
Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные 
карты и другие справочные системы. Поисковые машины.

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 
технологии

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 
Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, 
результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных 
сетей). Технологии их обработки и хранения.

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 
справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 
программного обеспечения и др.

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них.
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 

подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 
документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в 
сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 
форум, телеконференция и др.

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 
Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 
средства ее защиты. Организация личного информационного пространства.

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и 
ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 
(запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки 
программирования, адресация в сети Интернет и др.).

2.2.2.9. Физика
Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 
освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 
условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 
коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 
методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.

Физика и физические методы изучения природы
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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. Относительность механического движения. Физические 

величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, 
скорость, время движения). Равномерное и неравномерное прямолинейное движение. 
Инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Сила тяжести. Закон 
всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и 
массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. 
Трение покоя. Трение в природе и технике.

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.

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.
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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. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных 
магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. 
Применение электромагнитов. Электродвигатель.

Свет -  электромагнитная 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.

Темы лабораторных и практических работ
Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся на 

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.
Проведение прямых измерений физических величин
Определение цены деления измерительного прибора.
Измерение размеров малых тел.
Измерение массы тела на рычажных весах.
Измерение объема тела.
Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения)
Определение плотности вещества твердого тела.
Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости..
Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел
Измерение влажности воздуха
Измерение работы и мощности тока в электрической лампе.
Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений
Выяснение условий плавания тел
Выяснение условий равновесия рычага.
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез
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Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел
Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
Получение изображения при помощи линзы
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 
1.Градуирование пружины и измерение сил динамометром 

2.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
Сборка электромагнита и испытание его действия.
Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
Регулирование силы тока реостатом.
2.2.2.10. Биология
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 
природой.

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни.

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 
полученные выводы.

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 
«Литература» и др.

Живые организмы.
Биология -  наука о живых организмах.
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 
движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 
изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.

Клеточное строение организмов.
Клетка-основа строения ижизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки.Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 
клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов.

Многообразие организмов.
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточныеорганизмы. Основные 
царства живой природы.

Среды жизни.
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в
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водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 
организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края.

Царство Растения.
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 
генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение -  целостный организм 
(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 
жизни растений.

Органы цветкового растения.
Семя. Строение семени.Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 
Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 
Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 
листа.Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 
Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 
Распространение плодов.

Микроскопическое строение растений.
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение 
листа.

Жизнедеятельность цветковых растений.
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 
продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 
растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 
Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 
ухода за ними. Космическая роль зеленых растений.

Многообразие растений.
Классификациярастений. Водоросли -  низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные 
особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 
многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы 
Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 
заболеваний, вызываемых растениями.

Царство Бактерии.
Бактерии,их строение и жизнедеятельность.Рольбактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. 
Коха и Л. Пастера.

Царство Грибы.
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 
отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, 
их роль в природе и жизни человека.

Царство Животные.
Общеезнакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация 
животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 
животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 
природе. Значение животных в природе и жизни человека.

Одноклеточные животные, или Простейшие.
Общаяхарактеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных
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паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
одноклеточными животными.

Тип Кишечнополостные.
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе 
и жизни человека.

Типы червей.
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 
круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 
профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение 
червей.

Тип Моллюски.
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека.
Тип Членистоногие.
Общая характеристика типа Членистоногие.Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих.
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека.
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Клещи -  переносчики возбудителей заболеваний 
животных и человека. Меры профилактики.

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 
Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 
деятельности человека. Насекомые -  вредители. Меры по сокращению численности 
насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 
Насекомые -  переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 
Одомашненные насекомые:медоносная пчела и тутовый шелкопряд.

Тип Хордовые.
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 
внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности 
у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 
Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 
Рыбоводство и охрана рыбных запасов.

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 
распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 
Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 
Происхождениеземноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 
Значение земноводных в природе и жизни человека.

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 
обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 
пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 
пресмыкающихся в природе и жизни человека.

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 
внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 
Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц.Экологические группы 
птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 
Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами.

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 
жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры
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млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 
рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 
млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие -  переносчики 
возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и 
первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные 
явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана 
млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и 
ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного 
края.

Человек и его здоровье.
Введение в науки о человеке.
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм 
человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 
эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 
животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение современного 
человека. Расы.

Общие свойства организма человека.
Клетка -  основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 
организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 
Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).

Нейрогуморальная регуляция функций организма.
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.
Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 
Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 
Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 
Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение.

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 
физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 
щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 
половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.

Опора и движение.
Опорно-двигательная система:строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 
связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 
среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 
упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика 
травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.

Кровь и кровообращение.
Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 
крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 
влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области 
иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 
лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по 
сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение 
лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно
сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 
кровотечениях.

Дыхание.
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Дыхательная система:строение ифункции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 
Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 
профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 
дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом.

Пищеварение.
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, 

роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 
Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 
Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 
Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 
Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно
кишечных заболеваний.

Обмен веществ и энергии.
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 
авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 
рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. 
Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.

Выделение.
Мочевыделительная система:строение ифункции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 
предупреждения.

Размножение и развитие.
Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 
Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 
планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 
половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.

Сенсорные системы (анализаторы).
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 
палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 
функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 
обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 
органы чувств.

Высшая нервная деятельность.
Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова,А. А. Ухтомского. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 
Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 
бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 
человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 
накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 
особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 
поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих 
и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения 
человека.

Здоровье человека и его охрана.
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: закаливание, двигательная активность,
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сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 
Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 
(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 
Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.
Темы лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы»:

Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;
Знакомство с клетками растений;
Знакомство с внешним строением побегов растения;
Наблюдение за передвижением животных;
Изучение строения семени фасоли;
Строение корня проростка;
Строение вегетативных и генеративных почек;
Внешнее строение корневища, клубня и луковицы;
Черенкование комнатных растений;
Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);
Строение и передвижение инфузории- туфельки;
Внешнее строение дождевого червя, передвижение, раздражимость;
Внутреннее строение дождевого червя;
Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков;
Внешнее строение насекомого;
Внешнее строение и особенности передвижения рыбы;
Внутреннее строение рыбы;
Внешнее строение птицы. Строение перьев;
Строение скелета птицы;
Строение скелета млекопитающих;

Список экскурсий по разделу «Живые организмы»:
Весенние явления в жизни экосистем.
Онлайн-экскурсия «Птицы степей».

Темы лабораторных и практических работ по разделу«Человек и его здоровье»:
Рассматривание микропрепаратов строения тканей (Эпителиальной, 

соединительной, мышечной, нервной);
Микроскопическое строение кости;
Утомление при статической работе;
Выявление нарушений осанки;
Рассмотрение крови человека и лягушки под микроскопом;
Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку;
Определение запылённости атмосферы в зимнее время;
Действие слюны на крахмал;
Пальценосовая проба и особенности движения, связанные с функцией мозжечка; 
Практическая работа «Мышцы человеческого тела»;
Практическая работа «Изучение строение кожи кисти руки».
2.2.2.11. Химия
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 
создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков 
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 
воспитании экологической культуры.

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 
соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, 
осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.
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Программа включает в себя основы неорганической химии. Главной идеей 
программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных 
в форме, соответствующей возрасту обучающихся.

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 
теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 
свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 
химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ.

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно
молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 
строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических 
реакций.

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 
проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 
эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории.

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 
ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 
природе.

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 
«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», 
«Экология».

Введение
Химия - наука о веществах, их свойствах и превращениях.
Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных веществах.
Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия.
Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. 

Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль 
отечественных ученых в становлении химической науки - работы М. В. Ломоносова, А. М. 
Бутлерова, Д. И. Менделеева.

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 
Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная 
массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества.

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: 
малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая 
система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах.

Атомы химических элементов
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 
Планетарная модель строения атома.

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. 
Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».

Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических элементов.
Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 
химического элемента.
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Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1-20 
периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 
электронном слое (энергетическом уровне).

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 
физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 
элемента - образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 
атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 
свойств в периодах и группах.

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования 
ионной связи.

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой -
образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая 
связь. Электронные и структурные формулы.

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой -
образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о 
ковалентной полярной связи.

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - образование 
металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.

Простые вещества
Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий, кальций, 
магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов.

Важнейшие простые вещества -  неметаллы, образованные атомами кислорода, 
водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к 
образованию нескольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации 
кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. 
Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы.

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 
объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества - миллимоль и 
киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 
киломолярный объемы газообразных веществ.

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 
«молярный объем газов», «постоянная Авогадро».

Соединения химических элементов
Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической 

формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 
называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их 
формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители 
летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 
растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 
калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 
индикаторов в щелочной среде.

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: 
серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость 
солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.

Аморфные и кристаллические вещества.
Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, 

атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов 
кристаллических решеток.
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Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 
для веществ молекулярного строения.

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 
Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента 
смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля».

Изменения, происходящие с веществами
Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, - 
физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 
выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование.

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. 
Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических 
реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с 
выделением света.

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 
коэффициентов. Составление уравнений химических реакций.

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества 
вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему 
исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество 
дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 
определенную долю примесей.

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 
Ферменты.

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 
необратимые реакции.

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его 
использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и 
растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими 
металлами.

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 
растворах до конца.

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и 
продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды. 
Реакции соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие 
«гидроксиды». Реакции замещения взаимодействие воды со щелочными и 
щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида 
алюминия и карбида кальция).

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 
растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и 
пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства.

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 
Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 
электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 
реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 
ионных представлений.

Классификация ионов и их свойства.
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 
Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов.
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Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - 
реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 
растворимости для характеристики химических свойств кислот.

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 
электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 
оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 
химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в 
свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия 
протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 
Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей.

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.
Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ.
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление 

и восстановление.
Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.
Свойства простых веществ -  металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-восстановительных процессах.
Экскурсии
Экскурсия в аптеку. Экскурсия в лабораторию. Экскурсия в агрохимическую 

лабораторию.
Типы расчетных задач:
1. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле.
2. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям
химических элементов.
3. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов », « постоянная Авогадро ».
4. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ.
5. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе 

растворенного вещества и массе растворителя.
6. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых для 

приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного 
вещества.

7. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по 
известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или 
продуктов реакции.

8. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 
известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей.

9. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 
известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества.

Темы практических работ:
8класс
Приемы обращения с лабораторным оборудованием. Правила по ТБ.
Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечей, и их описание.
Аналич почвы и воды.
Признаки химических реакций.
Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе.
Ионные реакции.
Условия течения химических реакций между растворами электролитов до конца.
Свойства кислот, оснований, оксидов и солей.
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Решение экспериментальных задач.
2.2.2.12. Изобразительное искусство
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться 
в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 
целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 
художественной культуры.

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 
аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 
разных видов визуально-пространственных искусств -  живописи, графики, скульптуры, 
дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 
киноискусства.

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 
эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая 
из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих 
по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии.

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 
деятельности:

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;
• изобразительная деятельность (основы художественного изображения);
• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно

прикладного искусства);
• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры);
• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 
создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности.

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 
общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического 
применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 
«Обществознание», «География», «Математика», «Технология».

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс.
Древние корни народного искусства: декоративно-прикладное искусство и человек; 

древние образы в народном искусстве; убранство русской избы; внутренний мир русской 
избы; конструкция и декор предметов народного быта; образы и мотивы в орнаментах 
русской народной вышивки; народный праздничный костюм; народные праздничные 
обряды.

Связь времен в народном искусстве: древние образы в современных народных 
игрушках; хохлома; искусство Гжели; Жостово, роспись по металлу; щепа, роспись по лубу 
и дереву, тиснение и резьба по бересте. Роль народных художественных промыслов в 
современной жизни.

Декор - человек, общество, время: зачем людям украшения; роль декоративного 
искусства в жизни древнего общества; одежда «говорит» о человеке; о чём рассказывают 
нам гербы и эмблемы; символы и эмблемы в современном обществе; эмблема класса, 
спортивного клуба; Герб России, г. Пролетарска и Ростовской области; роль 
декоративного искусства в жизни человека и общества.

Декоративное искусство в современном мире: современное выставочное искусство; 
ты сам -  мастер, коллективная реализация в конкретном материале разнообразных 
творческих замыслов. Технология работы с выбранным материалом (коллаж, роспись по
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дереву, декупаж др). Лоскутная аппликация или коллах. Витраж в оформлении интерьера 
школы. Нарядные декоративные вазы.

Изобразительное искусство в жизни человека. 6 класс.
Виды изобразительного искусства и основы образного языка.
Жанры и виды изобразительного искусства. Знакомство с графическими и 

живописными материалами, освоение разнообразных графических и живописных техник. 
Графика, живопись и скульптура - основные виды изобразительного искусства. Рисунок 
лежит в основе мастерства художника. В основе живописи лежат цветовые отношения, 
свойства цвета (основные и дополнительные цвета, теплые - холодные, цветовой контраст, 
насыщенность и светлота цвета). Понятие «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония 
цвета». Освоение фактуры мазка, выражение в живописи эмоциональных состояний: 
радость, грусть, нежность.

1) Изобразительное искусство. Семья пластических искусств.
2) Рисунок -  основа изобразительного творчества.
3) Линия и её выразительные возможности. Ритм линий.
4) Пятно как средство выражения. Ритм пятен.
5) Цвет. Основы цветоведения.
6) Цвет в произведениях живописи.
7) Объемные изображения в скульптуре.
8) Основы языка изображения.
Мир наших вещей. Натюрморт.
Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. 

Многообразие форм изображения мира вещей. Знакомства с жанром натюрморт. 
Выполнение натюрморта в живописи и графике. Выразительные возможности натюрморта.

1) Реальность и фантазия в творчестве художника.
2) Изображение предметного мира -  натюрморт.
3) Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.
4) Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива.
5) Освещение. Свет и тень.
6) Натюрморт в графике.
7) Цвет в натюрморте.
8) Выразительные возможности натюрморта.
Вглядываясь в человека. Портрет.
Изображение человека в искусстве разных эпох. Закономерности в конструкции 

головы человека. Образ человека в графике, живописи, скульптуре. Работа над созданием 
портретов. Великие портретисты и их творческая индивидуальность.

1) Образ человека -  главная тема искусства.
2) Конструкция головы человека и ее пропорции.
3) Изображение головы человека в пространстве.
4) Портрет в скульптуре.
5) Графический портретный рисунок.
6) Сатирические образы человека.
7) Образные возможности освещения в портрете.
8) Роль цвета в портрете.
9) Великие портретисты прошлого.
10) Портрет в изобразительном искусстве XX века.

Человек и пространство. Пейзаж.
Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве в разные эпохи. 

Виды перспективы в изобразительном искусстве. Изображение пейзажа, организация 
изображаемого пространства. Знакомство с колоритом в пейзаже. Образы города в истории 
искусства. Работа над графической композицией.
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1) Жанры в изобразительном искусстве.
2) Изображение пространства.
3) Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.
4) Пейзаж -  большой мир.
5) Пейзаж -  настроение. Природа и художник.
6) Пейзаж в русской живописи.
7) Пейзаж в графике.
8) Городской пейзаж.
9) Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.
Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс.
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно -  пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 
объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие 
архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. 
Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в 
архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 
Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города 
(город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные 
школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. 
Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн 
моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна 
одежды.

Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных 
искусств.

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и 
архитектуры: основы композиции в конструктивных искусствах, гармония, контраст и 
эмоциональная выразительность плоскостной композиции; прямые линии и организация 
пространства; цвет — элемент композиционного творчества, свободные формы: линии и 
пятна; буква — строка — текст, искусство шрифта; когда текст и изображение вместе; 
композиционные основы макетирования в графическом дизайне, текст и изображение как 
элементы композиции; многообразие форм графического дизайна.

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств: объект и 
пространство, от плоскостного изображения к объемному макету; взаимосвязь объектов в 
архитектурном макете; конструкция: часть и целое, здание как сочетание различных 
объемов, понятие модуля; важнейшие архитектурные элементы здания; красота и 
целесообразность, вещь как сочетание объемов и образ времени; форма и материал; цвет в 
архитектуре и дизайне, роль цвета в формотворчестве.

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека: 
город сквозь времена и страны, образы материальной культуры прошлого; город сегодня и 
завтра, пути развития современной архитектуры и дизайна; живое пространство города, 
город, микрорайон, улица; вещь в городе и дома, городской дизайн; интерьер и вещь в 
доме, дизайн пространственно-вещной среды интерьера; природа и архитектура, 
организация архитектурно-ландшафтного пространства; ты — архитектор! Замысел 
архитектурного проектаи его осуществление

Человек в зеркале дизайна и архитектуры: мой дом — мой образ жизни, 
функционально-архитектурная планировка своего дома; интерьер, который мы создаём; 
дизайн и архитектура моего сада; мода, культура и ты, композиционно-конструктивные 
принципы дизайна одежды; мой костюм — мой облик, дизайн современной одежды; грим, 
визажистика и прическа в практике дизайна; имидж: лик или личина? Сфера имидж- 
дизайна; моделируя себя — моделируешь мир.

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8 класс.
1. Введение. Мир твоими глазами. Изображения вокруг нас.
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2. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах: 
искусство зримых образов, изображение в театре и кино; правда и магия театра, 
театральное искусство и художник; безграничное пространство сцены, сценография — 
особый вид художественного творчества; сценография — искусство и производство; тайны 
актёрского перевоплощения, костюм, грим и маска, или Магическое «если бы»; привет от 
Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол; третий звонок, спектакль: от замысла к 
воплощению.

3. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 
искусств и технологий: фотография — взгляд, сохранённый навсегда, фотография — новое 
изображение реальности; грамота фотокомпозиции и съёмки. основа операторского 
мастерства: умение видеть и выбирать; фотография — искусство светописи, вещь: свет и 
фактура;

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера; 
человек на фотографии, операторское мастерство фотопортрета; событие в кадре, искусство 
фоторепортажа; фотография и компьютер, документ или фальсификация: факт и его 
компьютерная трактовка.

4. Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство 

и время в кино.
Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме. 
От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в 

картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять.
Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или когда художник больше, 

чем художник.
Живые рисунки на твоём компьютере.
Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель;
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения.
Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка.
Жизнь врасплох, или Киноглаз.
Телевидение, видео, Интернет... Что дальше? Современные формы экранного языка. 
В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства.
2.2.2.13.Музыка
Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 
культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 
способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 
музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 
видах музыкально-творческой деятельности.

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 
приобщение школьников к музыке как эмоциональному, 
нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных 
явлений, раскрывающих духовный опыт поколений;
расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание 

их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 
мира, классическому и современному музыкальному наследию;

развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления,
воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных 

видах музыкальной деятельности;
развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты;
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овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 
эмоционального восприятия музыки как живого образногоискусства во взаимосвязи с 
жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 
элементарную нотную грамоту.

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 
«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой 
в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 
организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 
жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры.

Программа содержит перечень музыкальных произведений,
используемых для обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору 

образовательной организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический 
материал разделов, связанных с народным музыкальным творчеством, может быть 
дополнен регионально-национальным компонентом.

«Музыка и литература»
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.

«Музыка и изобразительное искусство»
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.
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Мир образов вокальной и инструментальной музыки
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 
концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 
текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 
оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 
синтезатора. Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 
творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 
партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской 
музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. Авторская песня 
— прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные 
джазовые обработки). Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного 
строя музыкальных произведений. Использование различных форм музицирования и 
творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.

Мир образов камерной и симфонической музыки
Могучее царство Ф.Шопена. Вдали от Родины. Инструментальная баллада -жанр 

романтического искусства. Ночной пейзаж. Жанр камерной музыки - ноктюрн. Образы 
«ночной музыки». Картинная галерея. Инструментальный концерт. «Времена года, 
итальянский концерт», «Космический пейзаж», «Быть может, вся природа -  мозаика 
цветов?».

Образы симфонической музыки. «Метель». Знакомство с музыкальными 
иллюстрациями Г. В. Свиридова к повести А. С. Пушкина «Метель». Широкие связи 
музыки и литературы. Стиль композитора Г. В. Свиридова. 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 музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье 
печален». Связь времен. Жизненная основа художественных образов любого вида 
искусства. Воплощение времени и пространства в музыкальном искусстве, нравственных 
исканий человека. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и 
симфонической музыки.

Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. Музыкальный язык. Баллада. Квартет. 
Ноктюрн. Сюита.

Форма. Сходство и различия как основной принцип развития и построения музыки. 
Повтор. Рефрен, эпизоды. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их 
сопоставления, столкновения, конфликта.

Синтезатор. Колорит. Гармония. Лад. Тембр. Динамика.
Программная музыка и её жанры ( сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра -  фантазия, музыкальные иллюстрации. Пастораль. Военный марш. Лирические, 
драматические образы.

Обработка. Интерпретация. Трактовка.
«Особенности драматургии сценической музыки»

Классика и современность, В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». 
Новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая -  судьба народная. Родина моя! 
Русская земля, Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет 
половцев. Плач Ярославны, В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. 
Стон Русской земли. Первая битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва, Героическая 
тема в русской музыке. Галерея героических образов, В музыкальном театре. Мой народ 
американцы. Порги и Бесс. Первая американская национальная опера. Развитие традиций 
оперного спектакля, Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен.
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Образы Хозе и Эскамильо. Балет «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ 
Хозе. Образы «масок» и Тореодора, Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. 
«От страдания к радости». Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы 
«Вечерни» и «Утрени», Рок -опера «Иисус Христос - суперзвезда». Вечные темы. Главные 
образы, Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Гоголь -  сюита. Из 
музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образ «Гоголь-сюита». «Музыканты -  извечные 
маги...».

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки»
Музыкальная драматургия -  развитие музыки. Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка. Светская музыка, Камерная инструментальная музыка. Этюд. 
Транскрипция, Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в 
старинном стиле. А. Шнитке, Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната 
№2 С. Прокофьева. Соната №11 В.-А. Моцарта, Симфоническая музыка. Симфония № 
103(«С тремоло литавр») Й. Гайдна. Симфония №40 В.-А. Моцарта. Симфония №1 
(«Классическая») С. Прокофьева. Симфония №5 Л. Бетховена. Симфония №1 В. 
Калинникова. Картинная галерея. Симфония №5 П. Чайковского. Симфония №7 
(«Ленинградская») Д. Шостаковича, Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. 
Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. Рапсодия в 
стиле блюз Дж. Гершвина, Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок- 
опер. Пусть музыка звучит.

«Традиция и современность в музыке»
Главная тема 8 класса «Традиция и современность в музыке» обращена к 

воплощению в музыке проблемы вечной связи времен. Музыкальное искусство 
рассматривается сквозь призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. 
За основу берутся «вечные темы» искусства — мир сказки и мифа, мир человеческих 
чувств, мир духовных поисков, предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и 
настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее значение для музыкального 
искусства.

Современность трактуется в программе двояко: это и вечная актуальность высоких 
традиций, и новое, пришедшее вместе с XX веком. Таким образом, представляется 
возможность путем сравнения установить, какие музыкальные произведения продолжают 
идеи высокого и вечного, а какие являют собой проявление моды или злободневных 
течений

2.2.2.14. Технология
Цели и задачи технологического образования
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 
знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в 
своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 
материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 
предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, 
что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 
происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в 
различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 
преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 
трудовой деятельности.

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 
технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность -  цель -  
способ -  результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 
между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 
полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 
образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными
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действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 
мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия 
прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от 
решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 
образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 
область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений 
и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для 
развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 
проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 
реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 
ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая 
потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии 
целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между 
представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и 
реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное 
требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 
деятельности.

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 
универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 
работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на 
себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 
универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 
способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 
отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 
«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 
Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 
адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 
происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 
учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 
ориентации.

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 
направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 
объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 
осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 
деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 
формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 
консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за 
деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить 
программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не 
более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы.

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех 
блоков, обеспечивая получение заявленных результатов.

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 
современных материальных и информационных технологий, показывающее
технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 
ближайших десятилетий.

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 
перспективы их развития

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 
потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. 
Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его
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потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 
информационные технологии, социальные технологии.

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция 
потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие 
технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и 
мировое хозяйство. Закономерности технологического развития.

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды 
ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность 
ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 
технологического процесса. Технология в контексте производства.

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 
нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических 
системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача 
функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. 
Системы автоматического управления. Программирование работы устройств.

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 
хозяйства.

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой,
гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления 
энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии 
для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 
энергии.

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 
производства.

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 
материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы
(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы 
применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с 
заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), 
порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии.

Технологии сферы услуг.
Современные промышленные технологии получения продуктов питания.
Технологии в сфере быта.
Экология жилья. Технологии содержания жилья. Хранение продовольственных и 

непродовольственных продуктов.
Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 
помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность 
в быту и экология жилища.

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.
Культура потребления: выбор продукта / услуги.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся
Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 
Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема.

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 
потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов.

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения 
деталей. Технологический узел. Понятие модели.
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Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание 
нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. 
Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию 
конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. 
Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической 
системы. Простые механизмы как часть технологических систем. Виды движения. 
Кинематические схемы.

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 
технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, 
исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Способы продвижения 
продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. Маркетинговый 
план.

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.
Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания 

спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную 
потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего 
социального окружения или его представителей.

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 
конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 
модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 
нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 
анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых 
систем с обратной связью на основе технических конструкторов.

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в 
среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 
простых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе 
технической документации для получения заданных свойств (решения задачи) -  
моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде.

Составление технологической карты известного технологического процесса. 
Апробация путей оптимизации технологического процесса.

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 
продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 
требующих регулирования) рабочих инструментов.

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 
школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 
(на примере характеристик транспортного средства).

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение 
технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту.

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 
материального продукта. Модернизация материального продукта.

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на 
основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: 
дом и его содержание, школьное здание и его содержание).

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация 
этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / 
модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). 
Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих 
регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов 
/ технологического оборудования (практический этап проектной деятельности).

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 
приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по
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основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект 
оптимизации энергозатрат.

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 
потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 
производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства 
данного продукта.

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 
личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной 
деятельности по продвижению продукта.

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта.
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения
Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе 

современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся 
на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление 
энергии в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Производство 
материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов 
питания на предприятиях региона проживания обучающихся. Организация транспорта 
людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий.

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка 
труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной 
карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и 
«обучения через всю жизнь».

2.2.2.15. Физическая культура
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни.

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 
двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 
систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 
культурой и спортом.

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом 
индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 
физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 
предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 
«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.

Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая 
культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических 
походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.

Современное представление о физической культуре (основные понятия)
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 
занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели.
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Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Г отов к труду и обороне».

Физическая культура человека
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 
подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 
занятий физической культурой и спортом.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой
Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 
упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток, физкульт пауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 
самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 
подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 
Организация досуга средствами физической культуры.

Оценка эффективности занятий физической культурой
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 
Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 
ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 
основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 
культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 
дыхания и кровообращения, при близорукости).

Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Г имнастические упражнения и комбинации на 
спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), 
упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических 
брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких 
брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая 
атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого 
мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини
футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам.

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности
Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 
компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 
социально сложного и технически насыщенного окружающего мира.

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает 
возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 
формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 
проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 
аргументировать полученные выводы.

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 
«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 
география», «Физическая культура» способствует формированию целостного
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представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания 
предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и 
окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а 
также рационального использования учебного времени.

Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности
Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 
вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 
окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми 
приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и 
др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 
велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и 
последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 
пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и 
оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. 
Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и 
ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, 
улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). 
Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка.

2.2.2.17. ОДНКНР «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
следующего содержания: Введение Знакомство с новым учебником.

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.

Порядочность. Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества 
порядочного человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. 
Взаимосвязь порядочности, благородства, достоинства, великодушия. Общественная 
ценность порядочности.

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.
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.

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.

Правда и ложь. Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что 
соответствует действительности. Ложь — намеренное искажение действительности.

189



Искренность. Честность. Взаимосвязь правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из 
истории лжи.

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.

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.

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.

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. Г ероизм — высшее проявление мужества. Кавалеры ордена Мужества.

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.

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.

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.

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.

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.
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2.2.2.18. Элективного курс «Экология здоровья человека»
Программа ориентирована на учащихся общеобразовательных классов и направлена 

на дополнение базовых знаний по биологии.
Введение

Здоровье. Группы здоровья. Факторы здоровья.
Экология человека

Адаптации человека к условиям среды. Биоритмы человека.
Болезни цивилизации

Болезни вида Homo sapiens. Стресс как адаптационный синдром. Стрессорная 
реакция. Стресс и болезни. Регуляция энергетического обмена посредством инсулина и 
гормона роста.
Влияние абиотических факторов на здоровье человека

Закаливающее действие на организм человека природно-климатических факторов. 
Гидроминеральные ресурсы КМВ. Использование минеральных вод и лечебной грязи в 
курортологии. Влияние погодных условий на здоровье. Метеочувствительность. Роль 
микроэлементов для организма человека. Организм человека в экстремальных условиях. 
Влияние биотических факторов на здоровье

Бактериальные инфекции. Периоды развития инфекционной болезни. Многообразие 
гельминтов. Профилактика гельминтозов. Первично и вторично-ядовитые животные. 
Первая помощь при укусах ядовитых животных.
Антропогенные факторы здоровья

Загрязнение атмосферы и здоровье. Природные и техногенные аллергены. 
Естественные и искусственные магнитные поля. Электромагнитные поля и организм. 
Источники радиоактивного загрязнения окружающей среды. Источники загрязнения 
окружающей среды тяжелыми металлами. Природа рака. Канцерогены в окружающей 
среде. Физическая природа шума. Лекарственные вещества -  ксенобиотики для 
человеческого организма.
Питание -  основа жизни

Экология продуктов питания. Биологические опасности, связанные с пищей. 
Влияние техногенных факторов на качество продуктов питания. ГМО. Нитраты, 
пестициды, аллергены, афлатоксины, гормоны, антибиотики в продуктах питания. 
«Вкусная химия». Пищевые добавки и их влияние на организм. Ядовитые растения. 
Ядовитые макро- и микромицеты. Первая помощь при отравлении грибами. Диетическое 
питание. Популярные диеты, лечебное голодание, вегетарианство, раздельное питание. 
Вредные привычки
Мода и здоровье. Современные представления о красоте. Анорексия. Гигиенические 
требования к одежде и обуви. Влияние на здоровье пирсинга, татуировок. Алкоголизм, 
табакокурение, наркомания -  угроза национального генофонда. Причины распространения 
среди молодежи. СПИД -  угроза цивилизации.
2.2.2.19. Внеурочная деятельность «Спортивные игры»
5 класс

В разделе «Основы знаний о физической культуре и спорте» представлен материал, 
который дает начальные основы знаний о собственном организме, гигиенических 
требованиях при занятиях физической культурой и спортом.

Раздел «Техника безопасности и охраны труда на занятиях физической культурой и 
спортом» знакомит учащихся с основными правилами техники безопасности, при 
организации занятий физической культурой и спортом.

Раздел «Общая физическая подготовка» содержит материал, реализация которого 
формирует у младших школьников общую культуру движений, укрепляет их здоровье, 
содействует развитию и совершенствованию умений и навыков, развивает основные 
физические качества.
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В разделе «Специальная физическая подготовка» представлен материал с 
рекомендациями физических упражнений игрового характера, способствующих обучения 
младших школьников основным техническим приемам игры в футбол. В этом разделе 
учитель имеет право самостоятельно подбирать игровые задания.

Раздел «Контрольные и тестовые упражнения» содержит подбор упражнений, 
выполнение которых позволяет учителю определить степень усвоения учебного материала 
и физическую готовность учащихся.

В разделе «Медицинский контроль» медицинским учреждением представлен материал 
для осуществления контроля за здоровьем учащихся.

Раздел «Мониторинг» содержит материал, позволяющий учителю иметь возможность 
следить за физическим состоянием учащихся

6 класс
1. Футбол. Техника передвижения. Удары по мячу головой, ногой. Остановка 

мяча. Ведение мяча. Обманные движения. Отбор мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой 
линии. Техника игры вратаря. Тактика игры в футбол. Тактика нападения. Индивидуальные 
действия без мяча, с мячом. Тактика защиты. Индивидуальные действия. Групповые 
действия. Тактика вратаря.

2. Русская лапта. Русская лапта. Основные правила игры. Спортивная одежда 
и обувь. Техника игры в нападении и защите. Стойки и перемещения, удары по мячу. 
Ловля и передача мяча . Игра в защите. Осаливание. Игра в нападении. Перебежки.

3. Волейбол. Техника нападения. Действия без мяча. Перемещения и стойки. 
Действия с мячом. Передача мяча двумя руками. Передача на точность. Встречная 
передача. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, подача сверху. Техника защиты. 
Прием мяча: сверху двумя руками, снизу двумя руками. Блокирование. Командные 
действия. Прием подач. Расположение игроков при приеме. Контрольные игры и 
соревнования.

4. Настольный теннис. Основы техники и тактики игры. Правильная хватка 
ракетки, способы игры. Техника перемещений. Тренировка упражнений с мячом и 
ракеткой. Изучение подач. Тренировка ударов «накат» справа и слева. Сочетание ударов. 
Свободная игра. Игра на счет. Соревнования.

5. Бадминтон. Основы техники и тактики. Способы держания ракетки. Игровые 
стойки в бадминтоне. Передвижения по площадки. Техника выполнения ударов. Техника 
выполнения подачи. Свободная игра. Игра на счет. Соревнования.

6. Баскетбол. Основы техники и тактики. Техника нападения. Техника 
передвижения. Повороты в движении. Сочетание способов передвижений. Техника 
владения мячом. Ловля мяча двумя руками с низкого отскока, одной рукой на уровне груди. 
Броски мяча двумя руками с места. Штрафной бросок. Бросок с трехочковой линии. 
Ведение мяча с изменением высоты отскока и скорости ведения. Обманные движения. 
Обводка соперника с изменением высоты отскока. Групповые действия. Взаимодействие 
игроков с заслонами.

7 класс.
1. Общая физическая подготовка.

Теория: Значение ОФП в подготовке волейболистов.
Практика: Общеразвивающие упражнения направленные на развитие всех физических 
качеств. Упражнения на снарядах, тренажерах, спортивные игры.

2. Специальная физическая подготовка.
Теория: Значение СФП в подготовке волейболистов.
Практика: Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и быстроты 
сокращения мышц, которые участвуют в выполнении технических приёмов, скорости, 
прыгучести, специальной ловкости, выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, 
игровой) быстроты перехода от одних действий к другим. Подвижные и спортивные игры.
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3. Техническая подготовка.
Теория: Значение технической подготовки в волейболе.
Практика: Стойки. Приёмы и передачи мяча (двумя руками снизу, двумя руками сверху). 
Подачи снизу. Прямые нападающие удары. Защитные действия (блоки, страховки).

4. Тактическая подготовка._
Теория: Правила игры в волейбол. Значение тактической подготовки в волейболе. 
Практика: Тактика подач. Тактика передач. Тактика приёмов мяча. Правила игры.

8 класс.
1. Общая физическая подготовка.

Теория: Значение ОФП в подготовке волейболистов.
Практика: Общеразвивающие упражнения направленные на развитие всех физических 
качеств. Упражнения на снарядах, тренажерах, спортивные игры.

2. Специальная физическая подготовка.
Теория: Значение СФП в подготовке волейболистов.
Практика: Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и быстроты 
сокращения мышц, которые участвуют в выполнении технических приёмов, скорости, 
прыгучести, специальной ловкости, выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, 
игровой) быстроты перехода от одних действий к другим. Подвижные и спортивные игры.

3. Техническая подготовка.
Теория: Значение технической подготовки в волейболе.
Практика: Стойки. Приёмы и передачи мяча (двумя руками снизу, двумя руками сверху). 
Подачи снизу. Прямые нападающие удары. Защитные действия (блоки, страховки).

4. Тактическая подготовка._
Теория: Правила игры в волейбол. Значение тактической подготовки в волейболе. 
Практика: Тактика подач. Тактика передач. Тактика приёмов мяча. Правила игры.
2.2.2.20. Внеурочная деятельность «Шахматная школа»

1. Шахматная партия. Три стадии шахматной партии.
Шахматная партия. Три стадии шахматной партии (дебют, миттельшпиль, 
эндшпиль). Двух- и трехходовые партии.

2. Основы дебюта.
Правила и законы дебюта. Дебютные ошибки. Невыгодность раннего ввода в игру 
ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов партии. Детский мат и защита от него. 
Игра против «повторюшки-хрюшки». Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 
Принципы игры в дебюте:

1. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание «пешкоедов».
2. Борьба за центр.
3. Безопасная позиция короля. Значение рокировки.
4. Гармоничное пешечное расположение. Разумная игра пешками.
Классификация дебютов.

Дидактические задания.
«Мат в один ход». «Поставь мат в один ход нерокированному королю». «Поставь 

детский мат». Белые или черные начинают и дают мат в один ход.
«Поймай ладью». «Поймай ферзя». Надо найти такой ход, после которого рано 

введенная в игру фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за 
более слабую фигуру.

«Защита от мата». Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один ход 
(в данном разделе в отличие от второго года обучения таких видов несколько). 

«Выведи фигуру». Определяется, какую фигуру и на какое поле лучше развить. 
«Поставь мат «повторюшке» в один ход». Требуется поставить мат в один ход 

противнику, который слепо копирует ваши ходы.
«Мат в два хода». В учебных положениях белые начинают и дают мат в два хода.
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«Выигрыш материала». «Накажи пешкоеда». Надо провести маневр, 
позволяющий получить материальное преимущество.

«Можно ли побить пешку?». Требуется определить, не приведет ли выигрыш 
пешки к проигрышу материала или мату.

«Захвати центр». Надо найти ход, ведущий к захвату центра.
«Можно ли сделать рокировку?». Надо определить, не нарушат ли белые правила 

игры, если рокируют.
«Чем бить фигуру?». Надо выполнить взятие, позволяющее избежать сдвоения 

пешек.
«Спарь противнику пешки». Требуется так побить фигуру противника, чтобы у 

него образовались сдвоенные пешки.
3. Основы миттельшпиля.

Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. 
Понятие о тактике. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. 
Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах.
Понятие о стратегии. Пути реализации материального перевеса.
Дидактические задания.

«Выигрыш материала». Надо провести тактический прием и остаться с лишним 
материалом.

«Мат в три хода». Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый 
мат в три хода.

4. Основы эндшпиля.
Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), ферзя 
(при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при 
неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня 
(простые случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и 
конем (простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи 
своего короля. Правило «квадрата». Пешка проходит в ферзи при помощи своего 
короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй 
горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два коня против 
короля, слон и пешка против короля, конь и пешка против короля). Самые общие 
рекомендации о том, как играть в эндшпиле.
Дидактические задания.

«Мат в два хода». Белые начинают и дают мат в два хода.
«Мат в три хода». Белые начинают и дают мат в три хода.
«Выигрыш фигуры». Белые проводят тактический маневр и выигрывают фигуру. 
«Квадрат». Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи.
«Проведи пешку в ферзи». Требуется провести пешку в ферзи.
«Выигрыш или ничья?». Нужно определить, выиграно ли данное положение. 
«Куда отступить королем?». Надо выяснить, на какое поле следует первым ходом 

отступить королем, чтобы добиться ничьей.
«Путь к ничьей». Точной игрой нужно добиться ничьей.

2.2.2.21. Внеурочная деятельность «Полезный английский»
1. Виртуальная прогулка по Великобритании: Географическое положение, 
государственные символы. Виртуальная экскурсия по Лондону. Город Бат и 
древние римляне. Йорк и викинги. ДостопримечательностиАнглии. Шотландия: города 
и жителиЗагадочный Уэльс. Культурные памятники Уэльса. Северная Ирландия. 
Традиции и обычаи.
2. Традиции и обычаи Великобритании: Традиции британцев. Новый год и Рождество 
в Англии. Характер англичанина. Как проводят свой досуг жители Великобритании. 
Хобби в 3. 3. Англии и в России. Традиционные праздники и фестивали в 
Великобритании. Игра-соревнование на тему: «Великобритания».
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4. Королевская семья: Королевская семья. Моя семья. Семейный досуг.
5. Школы в Великобритании: Образование в Великобритании. Образование в России. 
Любимый школьный предмет. Первый день в школе.
6. Традиции английской кухни. Традиции английской кухни. Традиции русской кухни. 
Сравнение русской и английской кухни. Знакомство с информацией о праздновании 
Пасхи. Магазины и покупки в Великобритании. Обмен рецептами.
7. Природа и животные Великобритани: Пазлвуд - сказочный лес наяву. Озеро Лох- 
Несс и его тайна. Загадочные озера Великобритании.
8. Спорт в Великобритании: Спорт, отдых, увлечения, хобби британцев. Популярные 
виды спорта в Великобритании

2.2.2.22. Внеурочная деятельность "Путешествуем с английским"
1. Добро пожаловать в Соединенное Королевство Великобритании. Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии . Столица Великобритании -  
Лондон. Его достопримечательности. Стоунхендж - Осколки Вечности. Замки 
Великобритании. Виндзорский замок. Британский музей. Традиционные праздники и 
фестивали в Великобритании. Экскурсия по Великобритании.
2. Достопримечательности США. Соединенные Штаты Америки. Президенты 
Америки. Штаты Америки. Столица США -  Вашингтон. Его достопримечательности. 
Нью-Йорк и его достопримечательности
3. Канада. Нравы и обычаи страны. Откройте для себя Канаду. Оттава -  столица 
Канады. Ее достопримечательности. Другие города Канады. Скалистые горы Канады. 
Национальный парк Банф. Ниагарский водопад.
4. Австралия. История. Австралия. История. Австралийские аборигены. Большой 
Барьерный риф. Интересные факты о животных Австралии. Растительный мир 
Австралии.
5. Новая Зеландия. На краю света. Страна маори. Экстремальный туризм
6. Интересные люди всего мира. Жизнь сверстников в англоязычных странах. 
Знаменитые писатели Великобритании и России. Великие музыканты Британии и 
России. Чарльз Спенсер (Чарли) Чаплин -  Великим немой.
2.2.2.23. Внеурочная деятельность « Клуб любителей английского языка»
1. Изучение английского языка -  это здорово! Введение.
2. Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии. Географические 
особенности: Географическое положение и особенности Великобритании. Климат. 
Англия и Шотландия. Уэльс и Северная Ирландия. Природа. Реки и озера 
Великобритании
3. Символы Соединенного королевства (флаг, герб, гимн, флористические символы): 
Символы Соединенного Королевства. Флаг, герб, гимн. Флористические символы.
4. Достопримечательности Великобритании: Сады и парки Лондона. Музеи и театры. 
Букингемский дворец и другие резиденции королевской семьи. Стоунхендж. Биг Бен и 
здание парламента, Вестминстерское аббатство, Собор св. Павла, Лондонский Тауэр
5. Знаменитые люди Великобритании: Уильям Шекспир. Роберт Бернс. Группа 
«Битлз».
6. Выдающиеся изобретения Британии: Лучшие изобретения в Великобритании, 
которые потрясли мир.
7. Национальные традиции: Trooping the Colors, Queen’s Christmas speech. Английский 
завтрак, английский чай. Английское садоводство
8. Национальные праздники: Рождество, Пасха, День святого Валентина. Хеллоуин, 
Guy Fawkes Night, Spring and Summer Bank Holidays
9. Немного обо всем: Спорт в Великобритании. Характер англичан, манеры. 
Английские пословицы и их значение
2.2.2.24. Внеурочная деятельность "Дорогами Англии"
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1. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии: Великобритания. 
Географическое положение, флаг, герб, гимн, карта, язык, Великобритания. Религия, 
песни, имена, система правительства. Традиции и обычаи. Шокирующие факты 
Приготовление одного из традиционных блюд Британии. Столица Великобритании -  
Лондон. Его достопримечательности
2. Соединенные Штаты Америки: Америка. Географическое положение, флаг, герб, 
гимн, карта,
Америка. Система правительства, президенты, штаты Америки. Праздники в США 
Столица США -  Вашингтон. Его достопримечательности. Нью-Йорк и его 
достопримечательности. Другие города США.
3. Австралия: Австралия. Географическое положение, флаг, герб, гимн, карта, 
Австралия. Политическая система, язык, национальные цвета, птицы и звери, спорт. 
Животный и растительный мир Австралии. Самое загадочное растение в Австралии. 
Самое необыкновенное животное Австралии.Столица Австралии -  Канберра и ее 
достопримечательности.
Сидней и Мельбурн -  одни из крупных городов Австралии. Другие города Австралии 
(Аделаида, Дарвин, Брисбон, Хобарт. «Самое интересное в столице Австралии». 
Городская жизнь Австралии.
4. Канада: Канада. Географическое положение, флаг, герб, гимн, карта, Политическая 
система.
Оттава -  столица Канады. Ее достопримечательности. Другие города Канады. 
«Частичка Канады». Традиции и обычаи. Спорт

2.2.2.25. Внеурочная деятельность «Финансовая грамотность»
7 класс

Доходы и расходы семьи: Введение. Деньги. Доходы семьи. Расходы семьи. Семейный 
бюджет. Доходы и расходы семьи.
Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься: Особые 
жизненные ситуации и как с ними справиться. Страхование. «Семейный бюджет»
Семья и государство как они взаимодействуют: Налоги. Социальные пособия. 
Государство-это мы
Финансовый бизнес: чем он может помочь семье? Как спасти деньги от инфляции. 
Банковские услуги. Собственный бизнес. Валюта в современном мире. 
Благотворительность. Личный финансовый план 
Что такое финансовая грамотность?
8 класс

Управление денежными средствами семьи: Деньги: что это такое? Что может происходить 
с деньгами? Какие бывают источники доходов. От чего зависят личные и семейные доходы. 
Как контролировать семейные расходы и зачем это делать. Что такое семейный бюджет и 
как его построить.
Способы повышения семейного благосостояния: Для чего нужны финансовые организации. 
Как увеличить семейные расходы с их помощью. Для чего нужно осуществлять финансовое 
планирование. Осуществление проектной работы (что можно сделать ещё, чтобы научиться 
большему)
Риски в мире денег: ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца, болезнь, потеря работы, 
природные и техногенные катастрофы. Чем поможет страхование. Какие бывают 
финансовые риски. Что такое финансовые пирамиды.
Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем: Что такое банк и чем он 
может быть вам полезен. Польза и риски банковских карт. Что такое бизнес. Как создать 
свое дело. Что такое валютный рынок и как он устроен. Можно ли выиграть, размещая 
сбережения в валюте.
Человек и государство: как они взаимодействуют: Что такое налоги и зачем их платить. 
Какие налоги мы платим. Что такое пенсия и как сделать ее достойной.
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2.2.2.26. Внеурочная деятельность «Я гражданин России»
Я живу в России: Здравствуй, школа! Наша Родина -  Россия. Государственные символы 
России. Государственные символы России. Путешествие в страну Законию. Ты и закон. 
Храм науки -  моя школа: Я -  гражданин - я ученик. Устав и традиции школы. Готовим 
подарки первоклассникам
Я и семья: История страны -  история семьи. Судьба моего родственника. Профессия моих 
предков. Фотографии из семейного альбома.
Я и культура: Виртуальное путешествие в театр. Русские композиторы о защитниках 
Родины. «Иной здесь видится Россия...» Песни о земле русской.
Защитники земли русской: Героические страницы истории России: Ледовое побоище, 
Невская битва, Герои народного ополчения в борьбе с поляками в 1612 году. Акция 
«Ветеран живет рядом». Награды Отечества. В моей семье живет герой. Выпуск плакатов о 
мире.
Я и планета Земля: Береги природу - наш дом. Укрась кусочек планеты. Цветник у школы. 
Почему я люблю свой край.
2.2.2.27. Внеурочная деятельность «Экология души»
Моя малая Родина. Мы -  пятиклассники. Улица полна неожиданностей. Дорогие мои 
старики
Мои таланты и увлечения. Символика в истории России. Эстафета здоровья. Быстрая 
реакция. Единством славится Россия. Наши права — счастливое детство. Пусть всегда 
будет мама
Велика Россия, а отступать некуда. Что происходит в стране и в мире. «5 минут искусства» 
-  зимняя тематика в живописи и поэзии. Учимся быть культурными. Мир встречает Новый 
год
Экология человека в городской среде. Доброта — прекраснейшее из человеческих чувств 
Книга или компьютер? О дружбе и друзьях. Праздники и обычаи славян. Поздравить 
спешим всех мужчин! Весеннее поздравление. О чем рассказывают улицы моего села. 
Роскошь и нищета общения. Интеллектуально -  познавательная игра «Вода, вода, кругом 
вода». Удивительный мир птиц. Наш космос. Экологическая игра, посвященная дню Земли. 
Круглый стол «Речь и этикет» Моя семья -  мое богатство. Детство, опаленное войной.
Что происходит в стране и в мире? Год прошел, мы повзрослели.
2.2.2.29 Внеурочная деятельность «Дом, в котором мы живем: человек и окружающая 
среда»
Экология -  наука об окружающий среде. Общие представления о науки экология. Методы 
исследования. Экологическая безопасность. Модели поведения.
Экологический опыт прошлых лет. Экологические традиции народов России. 
Экологическая культура разных народов. Экологическая культура коренных жителей 
Ростовской области. Использование традиций прошлого в современном мире.
Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, на природе. Понятие о доме в его прямом 
и переносном смысле: дом человека, убежище животных, планета — дом всего 
человечества. От чего зависит порядок и уют в доме, как их поддерживать. Что должен 
уметь каждый из нас, чтобы быть хранителем нашего общего «дома» — планеты Земля. 
Экология человека — наука, изучающая взаимоотношения и взаимное влияние человека и 
окружающей его среды. Человек защищается от воздействия окружающей среды: 
появление одежды и жилищ. Жилища первобытных людей. Как и из каких материалов 
строят дома различные народы. Элементарные представления об экологии жилища. Как 
выглядел городской дом в разные эпохи. Появление многоэтажных домов. Новые 
строительные и отделочные материалы: бетон и железобетон, асбест, древесно-стружечные 
плиты (ДСП), линолеум, стекловолокно и др. Влияние синтетических материалов на 
окружающую среду и здоровье человека. Как городской дом обеспечивается водой и 
электроэнергией. Увеличение потребления воды и электроэнергии — одна из причин 
возникновения экологических проблем. Экономное использование ресурсов —одно из
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условий сохранения окружающей среды. Наблюдения: изучение убежищ различных видов 
животных, встречающихся в городе, — насекомых (муравьёв, ос), птиц (ласточек, стрижей, 
воробьёв, ворон), млекопитающих (белок, домашних хомячков и др.). Практические 
работы: «Дом, в котором я бы хотел жить» (разработка проекта). Наблюдение за расходом 
воды в школе и дома

О городах и горожанах: человек в городе. Глобальные экологические проблемы: 
сокращение многообразия видов живых организмов; истощение природных ресурсов; 
загрязнение окружающей среды; продовольственная проблема. Пути решения 
экологических проблем (на примере борьбы с загрязнением окружающей среды бытовыми 
отходами). Переработка и повторное использование бытовых отходов. Охраняемые 
природные территории и объекты: заповедники, заказники, национальные парки, 
памятники природы. Что может сделать каждый из нас для сохранения окружающей среды: 
изменение повседневного образа жизни, продуманное отношение к приобретению товаров, 
участие в различных экологических движениях и т. п. Десять основных правил разумного 
отношения к окружающей среде. Наблюдения: выявление наиболее замусоренных 
территорий в городе (микрорайоне); установление причин замусоренности (основные виды 
мусора, кто больше мусорит и т. п.). Практические работы: «Вода, которую мы теряем»: 
насколько рационально используется вода дома и в школе; способы её экономии.

Озеленение поселка и школы. Роль комнатных растений в жизни человека. Мои 
зеленые друзья. Уход за комнатными растениями. Озеленение классных комнат. Цветочная 
мелодия. Городские цветы.

Пропаганда экологических знаний. Правила поведения в лесу. Правила поведения на 
берегу реки. Экологическая сказка «Грустная история». Берегите природу родного края! 
Пожары и человек. Дом, в котором мы живем.
2.2.2.30 Внеурочная деятельность «Танцевальная мозаика»
Вводное занятие. Знакомство с обучающимися. Введение в образовательную программу. 
Инструктаж по технике безопасности. Культура поведения на учебных занятиях. 
Разучивание танцевального приветствия (поклон), построение по линиям, игра 
«Знакомство».
Азбука музыкального движения. Система упражнений, направленная на развитие 
музыкального слуха: прослушивание различных ритмов и мелодий, хлопки под музыку, 
игра «Найди музыкальную фразу».
Развитие ритмического восприятия. Система упражнений, направленная на развитие 
чувства ритма и музыкального слуха: прослушивание различных ритмов и мелодий, хлопки 
под музыку, игра «Найди музыкальную фразу». Игра в хлопки с увеличением темпа: 
хлопки (на сильную долю) становятся громче и увеличивается размах рук, и, наоборот, со 
снижением темпа все стихает. Упражнения по всем уровням выполняются по заданию 
преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации складываются из простых изученных 
элементов путем комбинации их между собой.
Развитие музыкальности. Игра «Найди свой путь», движение по залу со сменой 
направлений под музыку. Музыкально-пространственные упражнения: маршировка в темпе 
и ритме музыки; шаг на месте, вокруг себя, вправо, влево. Пространственные музыкальные 
упражнения: продвижения в различных рисунках по одному, в паре, перестроения из 
колонны в шеренгу и обратно, из одного круга в два и обратно, продвижения по кругу 
(внешнему и внутреннему), «звёздочка», «конверт». Музыкально-ритмические упражнения 
на практическое усвоение понятий: «Темп», «Ритм», «Динамика», «Музыкальная фраза», 
«Акцент». Оформление урока музыкой с ярко выраженным ритмическим рисунком. Детям 
предлагается вразброс танец, марш, песню, которые следуют друг за другом, внезапно 
обрываясь. Дети должны быстро перестроиться и исполнять заданные движения, меняя их в 
соответствии со сменой звучания музыкального жанра. Например, под марш они начинают 
маршировать, под песню берут микрофон и открывают рот, словно поют, под танец 
выполняют танцевальные движения. Упражнения по всем уровням выполняются по
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заданию преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации складываются из простых 
изученных элементов путем комбинации их между собой.
Паузы в движении и их использование. Танцевальные шаги: с носка, с подъёмом ноги, 
согнутой в колене, на месте и в продвижении, на полупальцах с вытянутыми коленями, со 
сменой положения рук. Шаги, выполненные через выпад вправо-влево, вперед-назад. 
Развитие пластики тела. Система специально разработанных упражнений на развитие 
основных навыков по данной теме.
Упражнения на осанку. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление и 
развитие мышц верхнего плечевого пояса: наклоны головы, сжатие и расслабление пальцев 
рук, вращение кистей, локтей и плеч. Освоение системы упражнений, направленной на 
укрепление и развитие мышц брюшного пресса: наклоны в стороны и вперёд, потягивания 
в стороны и вверх, круговые вращения корпуса. Освоение системы упражнений, 
направленной на укрепление и развитие мышц спины: сжатие и растяжение мышц грудного 
отдела, «джазовый квадрат», растягивание и скручивание мышц поясничного отдела 
позвоночника. Упражнения по всем уровням выполняются по заданию преподавателя. 
Усложнённые варианты и комбинации складываются из простых изученных элементов 
путем комбинации их между собой.
Упражнения на растяжку. Основы гимнастики на полу, игровой стретчинг. Развитие 
навыков растяжения и расслабления. Освоение системы упражнений, направленной на 
развитие подвижности суставных сочленений: вращения в суставах (стопа, колено, бедро); 
укрепление и развитие мышц ног: работа стопы (пятка, носок, плоская стопа), различные 
виды приседаний, прыжки. Упражнения по всем уровням выполняются по заданию 
преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации складываются из простых изученных 
элементов путем комбинации их между собой.
Упражнения на пластику. Работа по классическому экзерсису на полу (система движений 
«партер» на полу). Эта система помогает сделать тело подвижным, послушным, 
прекрасным. Здесь пол служит как бы инструментом, помогающим выпрямлять, вытягивать 
разворачивать, развивать в нужном направлении костно-мышечный скелет ребенка, 
исправлять физические недостатки. На занятиях дети пользуются специальными 
гимнастическими ковриками. Для обучения сознательному управлению своими мышцами 
применяются упражнения на напряжение и расслабление мышц тела. Эти упражнения 
также способствуют растягиванию ахилловых сухожилий, подколенных мышц и связок, 
укрепляют все группы мышц ног, приучают к ощущению вытянутости ноги, в том числе 
пальцев ног и всей стопы. Упражнения по всем уровням выполняются по заданию 
преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации складываются из простых изученных 
элементов путем комбинации их между собой.
Танцевально-ритмическая гимнастика. Система специально разработанных упражнений на 
развитие основных навыков по данной теме.
Обще развивающие упражнения. Общеукрепляющие и развивающие упражнения под 
музыку по специальной системе подготовки начинающих танцоров Прыжки: маленькие и 
большие прыжки; по разным длительностям. Подскоки: на месте; с продвижением. 
Упражнения для рук и кистей: являются частью разминки, а также включаются в 
танцевальные комбинации и этюды. Упражнения по всем уровням выполняются по 
заданию преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации складываются из простых 
изученных элементов путем комбинации их между собой.
Виды шага, бега, прыжков. Танцевальные шаги: с носка, с подъёмом ноги, согнутой в 
колене, на месте и в продвижении, на полупальцах с вытянутыми коленями, со сменой 
положения рук. Лёгкий бег с пальцев вытянутой стопы, бег с отбрасыванием назад ног, 
согнутых в коленях, на месте и в продвижении, бег с подниманием вперёд ног, согнутых в 
коленях, на месте и с продвижением. Прыжки: понятие маленьких и больших прыжков; по 
разным длительностям. Подскоки: на месте; с продвижением. Упражнения по всем уровням
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выполняются по заданию преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации 
складываются из простых изученных элементов путем комбинации их между собой. 
Изучение позиций. Постановка рук -  подготовительная, 1, 2, 3 позиции. Позиции ног - 1, 2,
3. Plie -  складывание, сгибание, приседание. Музыкальный размер - 3/4 или 4/4, темп - 
andante. Battement tendu simple -  движения, вырабатывающие натянутость всей ноги в 
колене, подъёме, пальцах, развивающие силу и эластичность ног (изучается по 1 позиции 
вначале в сторону, вперёд, затем назад). Музыкальный размер - 2/4, темп -  moderato 
(Приложение 1, 2). Тренинг. Упражнения по всем уровням выполняются по заданию 
преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации складываются из простых изученных 
элементов путем комбинации их между собой, включения шагов в различных 
направлениях, plie и подключения к работе других уровней. Исходная позиция (если не 
указывается специально) -  ноги на ширине плеч, стопы параллельно друг другу.
Бальный танец. Бальный танец являются эффективным средством в формировании 
внутренней культуры человека. Занятия бальным танцем органически связаны с усвоением 
норм этики, немыслимы без выработки высокой культуры общения между людьми. 
Выдержка, безупречная вежливость, чувство меры, простота, скромность, внимание к 
окружающим, доброжелательность - вот те черты, которые воспитываются у учащихся в 
процессе занятий. Систематические занятия бальным танцем соразмерно развивают 
фигуру, вырабатывают правильную и красивую осанку.
Народно-сценический танец. Народный танец имеет важнейшее значение для развития 
художественного творчества и танцевальной техники у учащихся, знакомит их с 
разнообразием хореографического материала народов мира.
Современный танец. Методика и основные принципы построения танца: все упражнения 
выстраиваются с учетом постепенного возрастания физической нагрузки - от легких 
движений к трудным, от простых к сложным, от медленного темпа к быстрому; постепенно 
варьируя известные элементы, осваиваются более сложные по координации движения.
2.2.2.31 Внеурочная деятельность «В мире танца»
Вводное занятие. Знакомство с обучающимися. Введение в образовательную программу. 
Инструктаж по технике безопасности. Культура поведения на учебных занятиях. 
Разучивание танцевального приветствия (поклон), построение по линиям, игра 
«Знакомство».
Азбука музыкального движения. Система упражнений, направленная на развитие 
музыкального слуха: прослушивание различных ритмов и мелодий, хлопки под музыку, 
игра «Найди музыкальную фразу».
Развитие ритмического восприятия. Система упражнений, направленная на развитие 
чувства ритма и музыкального слуха: прослушивание различных ритмов и мелодий, хлопки 
под музыку, игра «Найди музыкальную фразу». Игра в хлопки с увеличением темпа: 
хлопки (на сильную долю) становятся громче и увеличивается размах рук, и, наоборот, со 
снижением темпа все стихает. Упражнения по всем уровням выполняются по заданию 
преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации складываются из простых изученных 
элементов путем комбинации их между собой.
Развитие музыкальности. Игра «Найди свой путь», движение по залу со сменой 
направлений под музыку. Музыкально-пространственные упражнения: маршировка в темпе 
и ритме музыки; шаг на месте, вокруг себя, вправо, влево. Пространственные музыкальные 
упражнения: продвижения в различных рисунках по одному, в паре, перестроения из 
колонны в шеренгу и обратно, из одного круга в два и обратно, продвижения по кругу 
(внешнему и внутреннему), «звёздочка», «конверт». Музыкально-ритмические упражнения 
на практическое усвоение понятий: «Темп», «Ритм», «Динамика», «Музыкальная фраза», 
«Акцент». Оформление урока музыкой с ярко выраженным ритмическим рисунком. Детям 
предлагается вразброс танец, марш, песню, которые следуют друг за другом, внезапно 
обрываясь. Дети должны быстро перестроиться и исполнять заданные движения, меняя их в 
соответствии со сменой звучания музыкального жанра. Например, под марш они начинают
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маршировать, под песню берут микрофон и открывают рот, словно поют, под танец 
выполняют танцевальные движения. Упражнения по всем уровням выполняются по 
заданию преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации складываются из простых 
изученных элементов путем комбинации их между собой.
Паузы в движении и их использование. Танцевальные шаги: с носка, с подъёмом ноги, 
согнутой в колене, на месте и в продвижении, на полупальцах с вытянутыми коленями, со 
сменой положения рук. Шаги, выполненные через выпад вправо-влево, вперед-назад. 
Развитие пластики тела. Система специально разработанных упражнений на развитие 
основных навыков по данной теме.
Упражнения на осанку. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление и 
развитие мышц верхнего плечевого пояса: наклоны головы, сжатие и расслабление пальцев 
рук, вращение кистей, локтей и плеч. Освоение системы упражнений, направленной на 
укрепление и развитие мышц брюшного пресса: наклоны в стороны и вперёд, потягивания 
в стороны и вверх, круговые вращения корпуса. Освоение системы упражнений, 
направленной на укрепление и развитие мышц спины: сжатие и растяжение мышц грудного 
отдела, «джазовый квадрат», растягивание и скручивание мышц поясничного отдела 
позвоночника. Упражнения по всем уровням выполняются по заданию преподавателя. 
Усложнённые варианты и комбинации складываются из простых изученных элементов 
путем комбинации их между собой.
Упражнения на растяжку. Основы гимнастики на полу, игровой стретчинг. Развитие 
навыков растяжения и расслабления. Освоение системы упражнений, направленной на 
развитие подвижности суставных сочленений: вращения в суставах (стопа, колено, бедро); 
укрепление и развитие мышц ног: работа стопы (пятка, носок, плоская стопа), различные 
виды приседаний, прыжки. Упражнения по всем уровням выполняются по заданию 
преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации складываются из простых изученных 
элементов путем комбинации их между собой.
Упражнения на пластику. Работа по классическому экзерсису на полу (система движений 
«партер» на полу). Эта система помогает сделать тело подвижным, послушным, 
прекрасным. Здесь пол служит как бы инструментом, помогающим выпрямлять, вытягивать 
разворачивать, развивать в нужном направлении костно-мышечный скелет ребенка, 
исправлять физические недостатки. На занятиях дети пользуются специальными 
гимнастическими ковриками. Для обучения сознательному управлению своими мышцами 
применяются упражнения на напряжение и расслабление мышц тела. Эти упражнения 
также способствуют растягиванию ахилловых сухожилий, подколенных мышц и связок, 
укрепляют все группы мышц ног, приучают к ощущению вытянутости ноги, в том числе 
пальцев ног и всей стопы. Упражнения по всем уровням выполняются по заданию 
преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации складываются из простых изученных 
элементов путем комбинации их между собой. Танцевально-ритмическая гимнастика. 
Система специально разработанных упражнений на развитие основных навыков по данной 
теме.
Обще развивающие упражнения. Общеукрепляющие и развивающие упражнения под 
музыку по специальной системе подготовки начинающих танцоров Прыжки: маленькие и 
большие прыжки; по разным длительностям. Подскоки: на месте; с продвижением. 
Упражнения для рук и кистей: являются частью разминки, а также включаются в 
танцевальные комбинации и этюды. Упражнения по всем уровням выполняются по 
заданию преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации складываются из простых 
изученных элементов путем комбинации их между собой.
Виды шага, бега, прыжков. Танцевальные шаги: с носка, с подъёмом ноги, согнутой в 
колене, на месте и в продвижении, на полупальцах с вытянутыми коленями, со сменой 
положения рук. Лёгкий бег с пальцев вытянутой стопы, бег с отбрасыванием назад ног, 
согнутых в коленях, на месте и в продвижении, бег с подниманием вперёд ног, согнутых в 
коленях, на месте и с продвижением. Прыжки: понятие маленьких и больших прыжков; по
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разным длительностям. Подскоки: на месте; с продвижением. Упражнения по всем уровням 
выполняются по заданию преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации 
складываются из простых изученных элементов путем комбинации их между собой 
Приложение 1, 2
Изучение позиций. Постановка рук -  подготовительная, 1, 2, 3 позиции. Позиции ног - 1, 2, 
3. Plie -  складывание, сгибание, приседание. Музыкальный размер - 3/4 или 4/4, темп - 
andante. Battement tendu simple -  движения, вырабатывающие натянутость всей ноги в 
колене, подъёме, пальцах, развивающие силу и эластичность ног (изучается по 1 позиции 
вначале в сторону, вперёд, затем назад). Музыкальный размер - 2/4, темп -  moderato 
(Приложение 1, 2). Тренинг. Упражнения по всем уровням выполняются по заданию 
преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации складываются из простых изученных 
элементов путем комбинации их между собой, включения шагов в различных 
направлениях, plie и подключения к работе других уровней. Исходная позиция (если не 
указывается специально) -  ноги на ширине плеч, стопы параллельно друг другу.
Бальный танец. Бальный танец являются эффективным средством в формировании 
внутренней культуры человека. Занятия бальным танцем органически связаны с усвоением 
норм этики, немыслимы без выработки высокой культуры общения между людьми. 
Выдержка, безупречная вежливость, чувство меры, простота, скромность, внимание к 
окружающим, доброжелательность - вот те черты, которые воспитываются у учащихся в 
процессе занятий. Систематические занятия бальным танцем соразмерно развивают 
фигуру, вырабатывают правильную и красивую осанку.
Народно-сценический танец. Народный танец имеет важнейшее значение для развития 
художественного творчества и танцевальной техники у учащихся, знакомит их с 
разнообразием хореографического материала народов мира.
Современный танец. Методика и основные принципы построения танца: все упражнения 
выстраиваются с учетом постепенного возрастания физической нагрузки - от легких 
движений к трудным, от простых к сложным, от медленного темпа к быстрому; постепенно 
варьируя известные элементы, осваиваются более сложные по координации движения.
2.2.2.32. Внеурочная деятельность «Юный исследователь»
Раздел 1 «Общие занятия. Введение в исследовательскую деятельность»
• Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь. Беседа о роли научных 
исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри на мир чужими глазами».
• Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования. Беседа «Что мне 
интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. Памятка «Как выбрать тему». 
Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) Задания на выявление 
общих интересов. Групповая работа. Какими могут быть проекты? Знакомство с видами 
проектов. Работа в группах. Формулирование цели, задач исследования, гипотез. 
Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для достижения 
поставленной цели. Выдвижение гипотез. Планирование работы
• Составление плана работы над проектом. Игра «По местам».
Раздел 2 «Практическая работа»
• Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент познания в действии. 
Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет исследования в 
своём проекте. Эксперимент как форма познания мира. Обучение анкетированию, 
социальному опросу, интервьюированию. Составление анкет, опросов. Проведение 
интервью в группах. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка 
литературы по теме исследования. Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой 
литературы по теме проекта. Анализ прочитанной литературы. Чтение и выбор 
необходимых частей текста для проекта. Учить правильно записывать литературу, 
используемую в проекте. Исследование объектов. Практическое занятие направленное на 
исследование объектов в проектах учащихся. Основные логические операции. Учимся 
оценивать идеи, выделять главное и второстепенное. Мыслительный эксперимент «Что
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можно сделать из куска бумаги?» Составить рассказ по готовой концовке. Анализ и синтез. 
Суждения, умозаключения, выводы. Игра «Найди ошибки художника». Практическое 
задание направленное на развитие анализировать свои действия и делать выводы. Как 
сделать сообщение о результатах исследования. Составление плана работы. Требования к 
сообщению. Оформление работы. Выполнение рисунков, поделок и т.п. Работа в 
компьютерном классе. Оформление презентации. Работа на компьютере -  создание 
презентации. Мини конференция по итогам собственных исследований. Выступления 
учащихся с презентацией своих проектов. Анализ исследовательской деятельности. Анализ 
своей проектной деятельности.
2.2.2.33. Внеурочная деятельность «Мир человека»
1. Ученик -  патриот и гражданин
«Овеянные славой Флаг наш и герб». «Символы Родины. Беседа «Герои живут рядом». 
Уроки мужества «Ты же выжил, солдат!». Правовая игра «Дебаты». Беседа «Гражданин и 
обыватель». «Законы коллектива»
2. Ученик и его нравственность
Акция «Помогай ветеранам». Диспут «Может ли доброта исцелить человека?». Игра 
«Пойми меня». День матери. Уроки милосердия и доброты. Час общения «Обидчивость, 
несдержанность.. .как управлять собой?». Беседа «Что вы цените в себе».
3. Ученик и его отношение к труду
КТД «Новогодний праздник». Изготовление кормушек для птиц в акции «Помоги птицам 
зимой» Игровые ситуации «Мир профессий». Встречи с представителями разных 
профессий «Все работы хороши». Урок мужества «О подвигах, о доблести, о славе». 
Конкурс презентаций «Мир профессий». Акция по сбору макулатуры.
4. Ученик и природа
Экологический праздник. Викторина «Витамины с грядки». Проект «Знай и люби природу 
Крыма». День птиц.
5. Ученик и его здоровье
День Здоровья «Виват, спорт!». Конкурс на лучшего знатока ПДД «Безопасное колесо». 
Проект «Детство -  территория свободная от вредных привычек».
Час Общения «В старину едали деды». Праздник «Ударим юмором по вредным 
привычкам»
6. Ученик и Мир прекрасного
Час общения «Встреча с ветераном». Экскурсия в музей. Игра -  викторина «Шедевры 
русской живописи» .Праздник «Вот и стали мы на год взрослее!»
2.2.2.33. Внеурочная деятельность « Жизненные навыки»
Содержание курса состоит из четырех тем:
Тема 1. Мои друзья. В рамках этой темы ставятся задачи создание атмосферы 
психологической безопасности, получение нового эмоционального опыта, связанного с 
переживанием отношений, т.к. дружба, друзья, играют в жизни 12 - летнего подростка 
огромную роль. Именно в этом возрасте появляется «лучший друг» («лучшая подруга»), 
появляется первый опыт близких отношений со сверстниками, который может быть очень 
разным: от доверия, чувства защищенности до ревности, обиды, одиночества.
Тема 2. Я -  взрослый? Эта тема весьма актуальна для подростков. Цель занятий -  
актуализировать представления подростков о мире взрослых, дать возможность 
попробовать себя в роли взрослого, актуализировать образ желаемого будущего, 
познакомить с понятием «ответственность». Важно научиться анализировать собственный 
стиль принятия решения и нести ответственность за него.
Тема 3. Наши сильные чувства. Подростковый возраст отличается особой 
чувствительностью, когда эмоции буквально «хлещут через край», родители и педагоги 
вздыхают: «Этот подростковый кризис!». За этим «кризисным» поведением стоят эмоции и 
чувства, которые подростку не удается ни сдержать, ни выразить не обидным для других 
способом. Цель: создать условия для обращения подростков к собственном миру чувств,
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осознание важности всех чувств без исключения, обучить способам их безопасного 
выражения.
Тема 4. Кто я? Важной стороной личности подростка в этот период является стремление к 
самопознанию. В теме много уделяется работе с метафорами образа Я, вооружаем их 
инструментарием для самопознания своего уникального внутреннего мира. Цель: дать 
возможность почувствовать особенности своей личности, получить новый эмоциональный 
опыт обращения к своему внутреннему миру.
2.2.2.34 Внеурочная деятельность «Юные волонтеры»
Содержание программы разделено на два блока. У каждого блока своя тематика, которая 
привязана к календарю памятных и знаменательных дат. Это позволяет ребенку 
отслеживать и осмысливать все изменения в окружающей жизни, почувствовать себя 
сопричастным к происходящему, а значит и неравнодушным к миру вокруг.
Раздел 1. Волонтерское движение в России.
Учащиеся узнают о волонтерском движении в России, знакомятся с правами и 
обязанностями волонтеров. Анкетирование поможет обучающимся осмыслить требования, 
предъявляемые к личным качествам волонтера. Участие в тренингах поможет 
обучающимся осознать свою готовность к участию в волонтерской деятельности, 
подготовиться к её осуществлению.
Раздел 2. Участие в благотворительных акциях.
Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и внимании - это дети с 
ограниченными возможностями, близкие, пожилые люди. Волонтёры оказывают им 
адресную помощь, на практике реализуют знания, полученные ими в период подготовки. 
Программа рассчитана на 1 учебный год.
Программа содержит теоретические и практические занятия. Реализация программы 
предусматривает включение учащихся в социальную практику, образовательные тренинги, 
анкетирование по созданию базы добровольческой деятельности. Освоение программы 
“Юные волонтёры” обучающимися осуществляется последовательно: от теории к практике. 
При изучении программы обучающиеся активно участвуют в волонтерских акциях.
2.2.2.35. Внеурочная деятельность «Азбука этикета»
Эмоциональная окраска общения

Эмоциональность как свойство личности. Понятия «эмоция», «чувство», 
«эмоциональное состояние». Тренинг «Психо-эмоциональная саморегуляция». Эмпатия. 
Гнев. Агрессия. Культура эмоций и чувств. Пути саморегуляции. Тренинг «Я умею 
преобразовать негативную эмоцию».

Способы взаимодействия с отрицательными эмоциями. Эмоциональная культура 
личности. Словесно-ролевая игра «Я чувствую, что ты...».
Коммуникативная культура личности

Общение и его функции. Культура общения. Виды общения. Стили общения. 
Коммуникативный тренинг «Я вам хочу сказать!». Нормы этикета. Конфликты: их причины 
и последствия. Средства и способы передачи информации в общении. Механизмы 
взаимопонимания. Осознание способов взаимодействия людей друг с другом. Словесно
ролевая игра «Разыгрывание ситуации конфликта». Группа и ее законы. Конфликты в 
группе и пути их преодоления. Диспут «Решаем конфликт»
Слушать и слышать

Роль умения слушать в личностном общении. «Эффективные» слушатели. Умение 
слушать как метод восприятия информации. Проблемно-ценностная дискуссия «Слушаю и 
слышу». Факторы «слушания». Три уровня «слушания». Барьеры между говорящими и 
слушателями. Словесно-ролевая игра «Речь говорящего и понимание слушателя». 
Преодоление барьеров в общении. Совершенствование навыков «слушания». Сюжетно
ролевая игра «Язык «поддержки» и язык «подавления»
Совершенствование навыков устной речи:
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Совершенствование навыков устной речи. Техника речи. Монолог. Диалог Полилог. 
Дебаты. Дискуссия. Проблемно-ценностная дискуссия. Проблемно-ценностная дискуссия 
«Навыки устной речи: техника речи». Этика речевой коммуникации. Этика и речь. Дебаты 
«Культура общения показывает культуру личности». Формулы речевого этикета. Этика и 
виды речевой деятельности. Проблемно-ценностная дискуссия «Этика и речь».
2.2.2.36. Внеурочная деятельность «Литературная гостиная»
Раздел 1. Создание спектакля

Работа режиссера: распределение ролей и репетиции. Знакомство с мастерской художника 
-  декоратора, костюмера. Синтетичность театрального искусства. Живопись и декорация: 
назначение, сходство и различие. Эскиз, афиша. Задание «Я художник». Рисование 
афиши с необходимой информацией о ней. Иллюстрации к пословицам. Создание мини -  
спектаклей по басням И. А. Крылова.

Раздел 2. Мастерская художника. Театральные профессии.
Бутафория -  бутафор. Чтение отрывка из «Барышни - крестьянки» («Повести Белкина»). 
Реквизит - реквизитор. Изготовление и назначение в спектакле. Чтение статьи из детской 
энциклопедии «Чем заведуют «Ходячие энциклопедии». Театральный художник. 
Изготовление и назначение декорации в спектакле «Барышня -  крестьянка». Цвет и время 
года. Цвет и предмет. Человек и время года. Радость и горе в цвете, в звуке и жесте. 
Палитра для красок и палитра чувств. Значение цвета и света в жизни и в театре. 
Инсценирование отрывка «Свидание» из «Барышни - крестьянки». Вступление перед 
зрителями.
Раздел 3. Как самому сделать макет декорации
Декоратор -  декорация. Эскиз декорации. Я -  художник -  декоратор. Рисование эскиза 
декорации и изготовление макета декорации. Сценическая история в макете декорации. 
Изготовление декораций к сказке А. С. Пушкина « О попе и его работнике Балде». Чтение 
сказки А. С. Пушкина по ролям с использованием созданных декораций.
Раздел 4. Выразительное чтение поэтических произведений
Составление программы, списка участников, членов жюри, критиков, подбор 

музыкального сопровождения. Выполнять артикуляционные и дыхательные упражнения; 
пользоваться интонациями, выражающими различные эмоциональные состояния, находить 
ключевые слова в отдельных фразах и выделять их голосом.
Теория: логическое ударение, паузы, понимание текста. Ритм и рифма. Выразительное 
чтение по книге стихотворений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева. А. А. 
Фета.
Раздел 5. Истории про театр
Происхождение театра. Муза театра. Вид древнегреческого театра. Театр «Глобус». Театр 
под крышей. Вид театра в конце IX века. Первые декорации. История про современный 
театр. Сообщения «О профессии режиссера и актёра». Игра «Что? Где? Когда?». Мини -  
сочинение «Мой любимый актёр». История про театральный билет. Театральный билет и 
его назначение. Изготовление театральных билетов.
Устройство зрительного зала. Понятия «сцена», «авансцена», «рампа», «партер», 
«амфитеатр», «бельэтаж», «ложа», «балкон».
История про кукольный театр.
Подготовка литературного вечера о поэзии. Создание и защита проекта.
Связь разных видов искусств: поэзии, музыки, живописи. Умение подобрать музыкальный 
фон к поэтическому произведению. Выставка репродукций картин о природе. 
Изготовление пригласительных билетов на вечер.
Выразительное чтение прозаических произведений небольшого формата. Создание 
проекта «Конкурс на лучшего чтеца»
Раздел 6. Музыка в театре. Музыкальный театр.
Евтерпа -  муза лирической поэзии и музыки. Знакомство с разными видами музыкального 
спектакля: опера, балет, мюзикл, оперетта. Основной язык музыки -  звук, мелодия, ритм.
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Роль музыки в спектакле. Опера. Балет. Роль музыки в балете. Просмотр видеоматериалов. 
Роль музыки в жизни каждого человека и в спектакле. Задание «Любимая песня». 
Театральные жанры: драма, трагедия, комедия, мюзикл.
Создание литературно - музыкальной композиции. Подбор произведений на заданную тему 
для выразительного чтения, инсценирования, исполнения песен. Подбор музыкального 
сопровождения. Изготовление пригласительных билетов.
Раздел 7. Цирк -  зрелищный вид искусства.
Зрелищные виды искусства: кино, театр, эстрада, мультипликация, цирк. История 
появления цирка в нашей стране и за рубежом. «Цирк -  это...». Цирковое представление по 
истории цирка. Игра «Что? Где? Когда?». «Рекламная кампания в поддержку цирка» по 
стихотворению Д. Хармса «Цирк Принтипрам». Цирковые профессии. Сходства и 
различия циркового представления и спектакля, здания цирка и театра.
Раздел 8. Театральное мастерство. Этюд.
Этюд в разных видах искусства. Театральный этюд. Актёр -  единство материала и 
инструмента. Этюд на одушевление неодушевлённых предметов: «Из жизни мороженого». 
Задание: «Оживи слова: лампочка, стиральная машинка» . Этюд «Знакомство» и «Ссора». 
Этюды «В театре», «Покупка театрального билета».
Раздел 9. Музыкальное сопровождение.
Роль музыки в спектакле. Фонограмма и «живая музыка». Виды оркестров. Детские 
воспоминания Н. Сац о посещении музыкального театра. Чтение стихотворения Ю. 
Владимирова «Оркестр» в предлагаемых обстоятельствах.
Раздел 10. Зритель в театре.
Зритель -  обязательная и составная часть театра. Этика поведения в театре. Этюд «Как 
надо вести себя в театре».
Выход в театр с последующим обсуждением.
Раздел 11. Урок - концерт.
Репетиция лучших сценических историй, инсценировок, выразительного чтения 
стихотворений. Подготовка выставки лучших детских работ: эскизов и макетов декораций, 
театральных билетов, афиш.
2.2.2.37. Внеурочная деятельность «Юный математик»

1. Решение занимательных задач
Цель -  предоставить возможность проследить за развитием математической мысли с 
древних времен.
Теория: занимательные задачки (игры - шутки), задачки со сказочным сюжетом, старинные 
задачи.
Практическая часть: способы решения занимательных задач. Задачи разной сложности в 
стихах на внимательность, сообразительность, логику. Занимательные задачи-шутки, 
каверзные вопросы с «подвохом».

2. Различные системы счисления
Цель -  познакомить учащихся с миром различных чисел, с историей их открытия.
Теория : старинные системы записи чисел. Иероглифическая система древних египтян, 
римские цифры, счёт и цифры индейцев Майя, славянская нумерация, шестидесятеричная 
(вавилонская) система. Двоичная система счисления. Другие системы счисления. 
Практическая часть: перевод числа из десятичной системы в двоичную методом деления. 
Арифметические действия в двоичной системе счисления.

3. Числовые головоломки
Цель -  выработать у  учащихся умение охотно и сознательно мыслить
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Теория: арифметические равенства, разные цифры которого заменены разными буквами, 
одинаковые - одинаковыми.

Практическая часть: методы перебора и способы решения. Примеры, содержащие 
отсутствующие цифры, которые необходимо восстановить. Примеры, где требуется 
расставить скобки, знаки арифметических действий, чтобы получились верные равенства.

4. Задачи на проценты и части
Цель -  знакомство с различными видами задач и различными способами их решения; 
формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности; 
интеллектуальное развитие учащихся.
Теория: Задачи о наследстве, задачи на отношения, нахождения суммы дробей вида:

1 1
-----------1------------- Ъ . . .
5 * 7  7 * 9

Практическая часть: различные занимательные задачи на вычисления процентов и 
действия с процентами. Простые проценты, сложные проценты.

5. Логические задачи
Цель -  научить ребят решать не только конкретные задачи, но и помочь приобрести 
необходимый опыт и выработать собственную систему эвристических приемов, 
позволяющих решать незнакомые задачи.
Теория: задачи на отношения «больше», «меньше». Задачи на равновесие, «кто есть кто?», 
на перебор вариантов с помощью рассуждений над выделенной гипотезой. Задачи по теме: 
«Сколько надо взять?»
Практическая часть: формирование модели задачи с помощью схемы, таблицы. Задачи на 
переливание из одной емкости в другую при разных условиях. Минимальное количество 
взвешиваний для угадывания фальшивых монет при разных условиях. Методы решения.

6. Комбинаторные задачи
Цель -  формирование у  учащихся первоначальных представлений о комбинаторике.
Теория: основные понятия комбинаторики. Термины и символы. Развитие комбинаторики. 
Практическая часть: Комбинаторные задачи. Перестановки без повторений. 
Перестановки с повторениями. Размещение без повторений. Размещение с повторениями. 
Сочетания без повторений. Сочетания с повторениями.

7. Элементы теории вероятностей
Цель -  формирование у  учащихся первоначальных представлений об основных элементах 
теории вероятностей
Теория: События достоверные, невозможные, случайные.
Практическая часть: Классические понятия вероятных событий. Статистическое понятие 
вероятности события. Выполнение операций над событиями.

8. Принцип Дирихле
Цель -  сформировать понимание отличия интуитивных соображений от 
доказательства; развивать умение различать в задаче условие и заключение.
Теория: Задача о семи кроликах, которых надо посадить в три клетки так, чтобы в каждой 
находилось не более двух кроликов. Задачи на доказательства и принцип Дирихле. 
Практическая часть: Умение выбирать «подходящих кроликов» в задаче и строить 
соответствующие «клетки».
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9. Геометрические построения
Цель -  развитие пространственного воображения, математической интуиции, 
логического и аналитического мышления учащихся, стимулирование интереса к науке 
геометрия.
Теория: Исторические сведения о развитии геометрии. Сотни фигур из четырех частей 
квадрата, из семи частей квадрата. Геометрические узоры и паркеты. Правильные фигуры. 
Кратчайшие расстояния. Геометрические игры.
Практическая часть: Геометрические задачи на вычерчивание фигур без отрыва 
карандаша от бумаги. Задачи на построение замкнутых самопересекающихся ломаных. 
Различные способы складывания бумаги. В ходе решения разнообразных задач на 
измерения, вычисления и построения учащиеся знакомятся с геометрическими объектами и 
их свойствами.
2.2.2.38. Внеурочная деятельность «Занимательная математика»

1. Числовые множества
Отгадать несколько задуманных чисел, если каждое из них не превышает десяти, 
волшебные квадраты, числовые головоломки, в мире чисел, игры с числами, игры с 
числами и предметами.
2. Разные задачи

Задачи -  шутки, шуточные задачи и загадки, комбинированные задачи с квадратами, 
старинные задачи, сказки и старинные истории, решение задач с конца, задачи на чётность.

3. Забавная геометрия
Упражнения со спичками: греческий храм, ключ; фигуры, вычерчиваемые одним 
росчерком, упражнения с куском бумаги, разрежьте правильно на части, 
геометрические головоломки, замечательные кривые, геометрическая викторина, 
головоломный лабиринт, лабиринт английского короля.
4. Математические развлечения
Веселые вопросы, развлечения и игры, математическая викторина, математика в играх, 
завтрак с головоломками.

2.2.2.39. Внеурочная деятельность «Математический калейдоскоп»
1. Действительные числа
Числовые выражения. Вычисление значения числового выражения.
Сравнение числовых выражений. Числовая прямая, сравнение и упорядочивание чисел. 
Пропорции. Решение задач на пропорции.
Проценты.Основные задачи на проценты. Практическое применений процентов.
2. Уравнения с одной переменной
Линейное уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Решение линейных уравнений 
с одной переменной.
Модуль числа. Геометрический смысл модуля. Решение уравнений, содержащих 
неизвестное под знаком модули
Линейные уравнения с параметром. Решение линейных уравнений с параметром.

Решение текстовых задач с помощью уравнений.
3. Комбинаторика. Описательная статистика
Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов.
Графы. Решение комбинаторных задач с помощью графов.

Комбинаторное правило умножения 
Перестановки. Факториал. Определение числа перестановок.
Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, мода, медиана, 
наибольшее и наименьшее значение. Практическое применение статистики.
4. Буквенные выражения. Многочлены.
Преобразование буквенных выражений.
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Деление многочлена на многочлен «уголком».
Возведение двучлена в степень. Треугольник Паскаля.
5. Уравнения с двумя переменными
Определение уравнений Диофанта. Правила решений уравнений. Применение 

диофантовых уравнений к практическим задачам. Системы линейных уравнений с двумя 
переменными. Решение систем уравнений различными способами.
2.2.2.40. Внеурочная деятельность «Моя экологическая грамотность»

Раздел 1. Экономное потребление: учусь быть взрослым направлен на развитие 
ценностей бережного отношения к природным ресурсам в фольклоре, в художественных 
произведениях, в верованиях разных народов. Необходимость экономии природных 
ресурсов, рационального природопользования, чувства меры в повседневном потреблении 
для здоровья окружающей среды, здоровья человека и его долголетия. В области 
ресурсосбережения, бережного расходования пресной воды, изделий из дерева и др.

Раздел 2. Экологическая безопасность в природной среде направлен на 
формирование экологической безопасности человека в условиях местной природы, на 
формирование своего отношения к красоте природы, как к источнику творческого 
вдохновения, эмоционального благополучия, духовного самосовершенствования, 
возможности духовного общения с природой у разных народов. Аргументировать суждения 
о роли природы в сохранении и укреплении психологического и нравственного здоровья 
человека.

Раздел 3. Мой вклад в экологическое просвещение направлен на развитие 
регулятивного умения осознанного самоограничения цели просветительской работы и ее 
формы, экологического грамотного поведения. Участие в просветительских акциях: 
публичные выступления; уроки для школьников, родителей; выпуск газеты, изготовление 
плакатов, листовок, коллективное обсуждение кинофильмов.

Раздел 4. Формула правильного питания направлен на формирование грамотного 
правильного питания, умению обосновывать и аргументировать свой выбор полезные и 
вредные для здоровья человека продуктов питания. Участие в просветительских акциях, 
публично представлять результаты своих исследований.
2.2.2.41. Внеурочная деятельность «Занимательная информатика»
Раздел 1. Обработка текстовой информации
Интерфейс текстовых редакторов. 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). 
Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц и 
графических объектов. Коллективная работа над документом. Сохранение документа в 
различных текстовых форматах.
Раздел 2. Обработка информации в PowerPoint
Компьютерные презентации. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). 
Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуковая и видео информация. Анимация. 
Возможности настройки анимации в редакторе презентаций.
Раздел 3. Решение логических задач
Задачи на смекалку. Упорядочение элементов множеств. Закономерности. Взаимно 
однозначные соответствие. Логические выводы. Задачи о переправах. Задачи о разъездах. 
Задачи о переливаниях. Задачи о взвешиваниях. Арифметические задачи. Лингвистические 
задачи.
2.2.2.42. Внеурочная деятельность «Школа безопасности»
Основы безопасности личности, общества и безопасности. Основы комплексной 
безопасности
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Понятия «опасные ситуации» и «экстремальные ситуации». Причины возникновения 
опасных и экстремальных ситуаций на отдыхе, в туристском походе. Опасная ситуация 
может стать экстремальной. Необходимость объективной оценки опасной ситуации. 
Возможность предотвратить перерастание опасной ситуации в экстремальную. 
Подготовленность человека при автономном существовании в природе: психологическая, 
физическая, материальная.
Природа и человек. Подготовка к активному отдыху на природе. Потенциально опасные 
факторы: природные, техногенные, социальные. Факторы, мешающие справиться с 
экстремальной ситуацией и действия по их преодолению. Переутомление. Уныние Страх. 
Боль и травмы. Холод. Жара. Алгоритм первых действий в экстремальной ситуации. 
Необходимое снаряжение для краткосрочного и продолжительного многодневного отдыха. 
НАЗ (носимый аварийный запас). Благополучное длительно путешествие или однодневный 
поход обеспечивается продуманной экипировкой, необходимым минимальным 
продовольственным запасом, наличием питьевой воды, Психологической и физической 
подготовленностью человека.
Акклиматизация. Реакклиматизация. Особенности акклиматизации в различных природных 
условиях: жаркого, холодного климата, в северных района и горной местности. Правила 
успешной акклиматизации.
Выживание человека в условиях автономного существования в природной среде.
Правила поведения в условиях автономного существования в природной среде. 
Ориентирование на местности. Ориентиры: шум железной дороги, автодороги; реки и 
ручьи; просеки; элементы рельефа местности, Солнце, звёзды и созвездия. Ориентирование 
с помощью механических часов и гномона. Истинный (или местный) полдень данной 
местности. Ориентирование по местным признакам. Компас и ориентирование с помощью 
компаса. Стороны Света. Магнитный меридиан. Магнитное склонение. Азимут. Азимут 
обратного движения. Способы подачи сигналов бедствия: дымовой костер, постоянный 
сигнальный костер; свист (свисток), сигнальное зеркало, сигналы международного кода; 
ракетница и сигнальный патрон.
Правила поведения при аварии транспортного средства.
Устройство временных укрытий. Летние и зимние виды убежищ. Выбор места. Виды 
временных укрытий: шалаш, навес, вигвам и строительный материал. Виды зимних 
укрытий (иглу, снежная пещера, нора, траншея).
Место для костра. Типы костров и очаги. Виды топлива. Разжигание костра. Теория 
разведения огня без спичек. Спички и НАЗ. Сохранение огня.
Обеспечение бытовых потребностей. Изготовление посуды, веревок и рюкзака из 
подручных средств. Природные средства, используемые для личной гигиены. Уход и 
сбережение одежды и обуви. Добывание пищи. Растительная и животная пища. Добывание 
питьевой воды.
Безопасность при прохождении по местности. Правила переправы через реки. Правила 
передвижения в горах, в лавиноопасных и камнепадных районах, по заболоченной 
местности. Распознавание лавино- и камнепад опасных склонов.
Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи в экстремальных ситуациях. 
Общие принципы оказания самопомощи. Общие принципы оказания первой помощи 
пострадавшему. Правила оказания первой доврачебной помощи.
Аптечка. Природные лекарственные средства. Замена промышленных лекарственных 
средств природными.
Травмы. Потертости и мозоли. Ссадины и порезы. Ожоги. Помощь при потертостях, 
мозолях, ссадинах, порезах и ожогах. Ушибы, растяжения и разрывы связок, переломы, 
вывихи. Наложение шин. Укусы насекомых, паукообразных. Укусы змей, бешеных 
животных. Отравления. Оказание первой помощи при укусах и отравлениях. Первая 
помощь при утоплении. Основные приемы реанимации: искусственное дыхание и 
непрямой массаж сердца. Тепловые и солнечные удары. Обморожения. Поражения
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молнией. Правила поведения, позволяющие избежать теплового, солнечного ударов, 
обморожения, поражения молнией, и оказание помощи.
2.2.2.43. Внеурочная деятельность «Алмазная вышивка»
1. Вводное занятие
2. Особенности нанесения рисунка на ткань
3. Вышивка «в прокол»
4. Вышивка «вприкреп»
5. Вышивка «по счету»
6. Отчетная выставка работ
7. Вышивание стеклярусом
8. Вышивание пайетками
9. Бисер в отделочных работа
10. Выставка
11. Итоговое занятие
2.2.2.44. Внеурочная деятельность «Математика для всех»

1) За страницами учебника алгебры
2) Решение нестандартных задач
3) Геометрическая мозаика
4) Окно в историческое прошлое
5) Конкурсы, игры

2.2.2.45. Внеурочная деятельность «ДоМИсолька»
Введение. Правила поведения, техника безопасности в учебном кабинете, знакомство с 
коллективом. Концерт-презентация учащихся предыдущих лет обучения. Искусство пения 
-  искусство души и для души. Музыка в нашей жизни. Роль и место музыкального и 
вокального искусства. Положительные эмоции как результат воздействия вокала на чувства 
слушателей и исполнителя. Влияние пения на развитие личности, речи человека. «Ни слуха, 
ни голоса» и перспективы научиться петь. Как пользоваться природными данными и 
развивать вокальные способности.
1. Вокально-хоровая работа:
1.Знакомство с голосовым аппаратом. Голосообразование -  рождение звука. Вибрация и 
дыхание -  основа рождения звука. Гортань человека. Способность гортани человека 
издавать звуки. Здоровье и уход за голосом. Знакомство с детьми, изучение способности к 
пению. Координационно-тренировочные занятия.
2. Певческая установка. Унисон.
3. Дикция: Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой активности: общее и 
отличное. Важность умения говорить правильно в жизни человека. Чистая дикция -  
условие успешного выступления на сцене любого артиста. Методы самостоятельной 
работы по овладению голосом, речью, дыханием, необходимым для пения и жизни вне 
музыки. Разучивание скороговорок
4. Работа в ансамбле Требования к ансамблю: идентичность голоса, движений поющих, 
окраска звуков, артикуляционные движения, открытость и закрытость. Положение овала 
рта (выбор при соло, идентичность в ансамбле). Управление артикуляционной 
мускулатурной и приведение ее в единую форму. Важность работы над звуком.
1. Работа над репертуаром;
2. Разучивание распеваний
; 3. Работа над чистотой интонации;
4. Определение примарной зоны звучания;
5. Работа над мелодическим слухом;
6. Работа над чистым интонированием поступенных мелодий в пределах октавы;
7. Работа над чистым интонированием поступенных и скачкообразных мелодий в пределах 
1,5 октавы;
8. Работа над расширением певческого дыхания;
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9. Совершенствование дикции;
10. Выявление тембров;
11. Работа над ритмическим слухом;
12. Работа над расширением диапазона;
13. Работа над художественным исполнением произведений
II. Музыкально-теоретическая подготовка
1.Дирижерский жест
2.Основы музыкальной грамоты:
Ровно 7 цветов у радуги -  а у музыки -  7 нот.
Мелодия -  душа музыки.
Тембр -  окраска звука. Лад. Мажор. Минор.
Ритм -  основа жизни и музыки 
Темп -  скорость музыки 
Динамика -  сила звука
3. Пластическое интонирование П.И. Чайковский «Вальс цветов», «Марш деревянных 
солдатиков».
4. Импровизация: элементы импровизации в детском исполнении; сочинение мелодий на 
заданный текст детских поэтов.
III. Концертно-исполнительская деятельность
Это результат, по которому оценивают всю работу вокального кружка. План концертной 
деятельности составляется на год с примерным репертуарным перечнем. Составляется с 
учетом традиционных праздников, важнейших событий текущего года. Выступать могут 
как все учащиеся, так и солисты.
1.Подготовка к концертным выступлениям Перед концертом устраивается обязательное 
прослушивание детей, ведется их отбор для публичного выступления. Сводные репетиции 
несут огромную воспитательную роль -  воспитывают выдержку, терпение, осмысления 
того, что «Я вношу маленькую частичку в то здание
2.2.2.46. Внеурочная деятельность «Диалог или навстречу друг другу»
Тема: «Знакомство с правилами».
Я-концепция.
Тема: «Мой характер» Психология характера. Интеллектуальные, эмоциональные и 
волевые черты. Понятие о темпераменте Какой я на самом деле? Занятие-исследование. 
Тренинг активизации внутренних ресурсов
Моя индивидуальность (уверенное, неуверенное и агрессивное поведение)
Тема «Межличностное взаимопонимание» Конфликты в нашей жизни. Любовь, обида и 
другие сильные чувства.
Тема «Моя профессия» Жизненные трудности человека на пороге взросления. Принятие 
решений. Алгоритм принятия решений.
Тема «Управляй собой»: Управление стрессом. Психологическая готовность к экзаменам, 
самостоятельным работам, диагностике.
Уверенность Подведение итогов. Тема: «Прощай».
2.2.2.47. Внеурочная деятельность «Школа вежливых наук»
Тема: Введение. « Нравственный закон внутри каждого человека. Честь и собственное 
достоинство сильнее всего (Ф.М.Достоевский). Честь -  это поэзия долга (А.Виньи). 
Твёрдое сознание долга -  есть венец характера (Н.Шелгунов). Долг основан на чувстве 
справедливости (Н.Шелгунов). Справедливость -  это истина в действии (Ж.Жубер). 
Источник всех действий человека есть его воля (В.Соловьёв). Совесть -  это наш 
внутренний судья (П.Гольбах). Будь слугой совести и хозяином воли. Тема : « История 
возникновения правил этикета. Появление этикета в России» . Пётр Первый «Юности 
честное зерцало» Тема : «Этикет в нашей жизни». Что такое этикет. Мудрость общения. 
Из чаши мудрости испей. Быть воспитанным, чтобы не мешать людям. В гостях у 
Пушкинского этикета. Современный этикет. Как вести себя в современном обществе. Тема
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: « Семья и воспитанность человека» . Тема : « Без добрых дел нет доброго имени» Истоки 
доброты. Радость в жизни человека. Тема: «Гуманность, доброта -  основа этики». Мой 
разум -  основа моего поведения, а моё сердце -  мой закон (С.Морешал). Разумное и 
нравственное всегда совпадают (Л.Н.Толстой). Гуманность -  сгусток всех других 
добродетелей (Гельвеций). Добродетелей есть не что иное, как душевная деликатность 
(О.Бальзак). Прекрасно там, где пребывает милосердие (Конфуций).. Духовность есть 
норма человеческой жизни (Феофан Затворник). Смысл жизни -  это то, что придаёт ей 
ценность. Цель жизни -  самовыражение. Кто не живёт на родине, не знает вкуса жизни. 
Добро есть жизнь. Тема : « Человек и природа. Братья наши меньшие. Правила 10 «НЕТ». 
Кто не любит природы, тот не любит и человека, тот не гражданин (Ф.М.Достоевский). 
Тема « Дружба как источник счастья. В согласии с самим собой». Высшее счастье в том, 
что вас любят (В.Гюго). Счастье -  есть дело судьбы, ума и характера (Н.М.Карамзин). 
«Если вместе мы, друзья, зла не будет никогда.!» Есть ли у дружбы свои законы? 
Проблемная ситуация: «Как себя вести и что говорить , если хочешь помириться с другом?» 
Тема: «Приветствие и знакомство». Проблемная ситуация: как надо вести себя подростку 
со старшими, если он в первый раз пришел в гости к другу. Этикетные формулы, 
характерные для знакомства, и правила невербального общения в данной ситуации. 
Ситуации: «Как познакомиться со взрослым?», «Слова приветствия», «Сколько раз в день 
нужно здороваться?», «Нужно ли здороваться с незнакомыми людьми?», «Нужно ли при 
приветствии обмениваться рукопожатием?», «Есть ли случаи, когда можно уйти, не 
попрощавшись?». Тема : « Правила поведения за столом» Тема : « Правила поведения в 
школе » Тема : « Правила этикета в общественных местах» Правила поведения -в музее, в 
театре, в кинотеатре, на дискотеке, в транспорте; Тема : « По одёжке встречают.... Что 
такое дресс-код» . Тема: « Речевой этикет. Разговор по телефону. Невербальное общение. 
Язык жестов у разных народов. Тема: «Сетевой этикет» Опасности Интернета. Тема : « 
Правила поведения с людьми разного возраста и статуса» . Тема: «Поздравление» . 
Проблемная ситуация: как правильно поздравить друзей и знакомых. Этикетные умения в 
выборе открытки, соответствующей тому или иному празднику, возрастному и 
социальному статусу адресата. Составление текста поздравления, правильное обращение к 
адресату, стандартные пожелания, написание названий праздников, возможные ошибки в 
тексте поздравления. Ситуации: «Когда поздравлять?», «Как выбирать поздравительную 
открытку?», «Как написать открытку?» Задание: «Выберите ( Сделайте сами 
поздравительную открытку для папы, мамы, учителя, подруги, друга». Тема: «Извинение». 
Проблемная ситуация: нужно ли извиняться за опоздание, входя в класс. Этикетные 
формулы извинения, использование их в зависимости от ситуации Ситуации: «Как 
извиниться?», «Как ответить на извинение? Проблемная ситуация: какие речевые действия 
предпринять, чтобы вернуть вещь, которая была отдана на время. Этикетные формулы 
просьбы и требования. Тема: «Согласие и отказ» . Проблемная ситуация: можно ли дать 
другу чужую вещь без спроса. Этикетные речевые формулы отказа и согласия, 
использование их в разных ситуациях. Речевые умения отказа и согласия в ситуации 
обременительной просьбы. Ситуации: «Что делать, если не можешь выполнить просьбу?», 
«Почему друг обиделся?», «Почему Петя не любит обращаться с просьбами к сестре?», 
«Как согласиться?», «Как отказаться?». Тема: «Благодарность» . Проблемная ситуация: 
когда и за что благодарят окружающих. Проблемная ситуация: нужно ли показывать свое 
неудовольствие полученными подарками. Речевые формулы и поведенческие умения в 
ситуациях, требующих благодарности. Ситуации: «Как поблагодарить?», «Как ответить на 
благодарность?». Тема: « Наши соседи. Наш двор.
2.2.2.48. Внеурочная деятельность «Юный художник»
Обучения включает три раздела программы: основы академического рисунка, живописи и 
композиции. Данная программа предусматривает построение процесса обучения по 
спирали, с усовершенствованием на каждом этапе до качественно нового уровня знаний.
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Один и тот же учебный материал для различного возраста обучаемых и на разных годах 
обучения может использоваться в различных пропорциях.
Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 
учащихся: восприятие произведений искусства и собственную художественно-творческую 
деятельность
1. Графика.

Художественные материалы. Свойства графических материалов: карандаш, перо ручка, 
тушь, воск, мелки и приёмы работы с ними. Рисунок как основа графики. Упражнения на 
выполнение линий разного характера. Изобразительный язык графики: линия, штрих, 
пятно, точка. Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка. Монотипия, творческие 
композиции с применением приёмов монотипии.
Прикладная графика. Открытка, поздравление. Связь с рисунком, композицией, 
живописью.
Значение рисунка в творчестве художника. Упражнения набросочного характера. Передача 
пространства на плоскости, представление о перспективе -  линейной, воздушной. 
Знакомство с мировой художественной культурой.
2. Живопись.

Художественные материалы. Акрил, гуашь, -  свободное владение ими.- Цвет в 
окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные сочетания в природе. 
Цветоведение. Воздействие цвета на человека. Гармония цветовых отношений.
Рисование с натуры предметов, пейзажа с фигурами людей, животных.
Знакомство с мировой художественной культурой. Создание образных работ с
использованием знаний по цветоведению.
3. Композиция. Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия», «асимметрия», « 
уравновешенная композиция». Основные композиционные схемы.
Композиция. Основные правила композиции: объединение по однородным признакам; 
соблюдение закона ограничения; группировка элементов, обеспечение свободного 
пространства между группировками; подчёркивание субординации между группировками и 
их взаимосвязь. (Линией, пластикой, « Законом сцены».)
Знакомство с мировой художественной культурой Создание образных работ с
использованием знаний по композиции.

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования МБОУ ООШ № 24 п. Манычстрой (далее Программа) разработана с учетом 
культурно-исторических, этнических, социально-экономических особенностей Ростовской 
области, запросов семьи, общественных организаций. В Программе определены задачи, 
ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы воспитания и 
социализации обучающихся, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного 
образования.

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
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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.
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно
нравственное развитие» человека используются в контексте образования:

• воспитание -  составляющая процесса образования, духовно-нравственное 
развитие -  один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно
нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;

• 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 отношение к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом;

• воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается 
с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует 
процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными 
общностями (в том числе с социальными организациями и общественными институтами) и 
предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных 
социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 
разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
является развитие и воспитание 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 
России.

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся:

• освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно
практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 
правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 
т.д.;

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 
содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 
интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 
государства, помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 
окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими.

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 
уровне основного общего образования -  базовые национальные ценности российского 
общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе
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«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 
ФГОС ООО.

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 
Конституции Российской Федерации:

«Российская Федерация -  Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления» (Гл.1, ст.1);

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.1, ст.2);
«Российская Федерация -  социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 
(Гл.1, ст.7);

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.1, ст.8);

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.1, ст.17).

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 
образования определены положениями Федерального закона «Об образованиив Российской 
Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):

«:.. .гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования;

..демократический характер управления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 
образовательными организациями;

.недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;

.сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 
образования» (Ст. 3).

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. формирование осознанного, уважительного 
и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 
с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. 
Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 
образования, п. 24).
Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:

• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
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• включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 
систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);

• основанного на системе базовых национальных ценностей российского 
общества;

• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 
общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 
педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 
организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом 
формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 
позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 
школы, элементовколлективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 
ценностей и целей.

Основными направлениями деятельности образовательной организации по
духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 
ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 
экологической культуры обучающихся являются:

• обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 
формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 
конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, 
процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности 
и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной 
среды);

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношенийк России 
как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 
гражданской идентичности);

• включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации 
(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 
организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 
самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского 
поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в 
личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 
конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 
поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 
личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 
поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 
законодательством);

• формирование партнерских отношений с родителями (законными 
представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 
потребностей их семей;

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 
отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 
перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 
деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и
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способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, 
потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 
информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 
деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 
создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 
педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 
учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы; 
совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 
информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 
особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 
различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 
поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 
ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 
необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 
компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 
центрах);

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 
мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 
формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации);

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового 
и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия 
физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 
двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 
отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 
современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 
гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 
профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 
жизни;формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 
различного рода -  наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет
зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 
природе(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 
обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения);

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание 
уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании
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красоты человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями, 
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся)

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию 
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания предусматривают:

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 
взаимопонимания с другими людьми;

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 
межличностных отношений с окружающими;

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 
окружающими, общения с представителями различных культур, достижения 
взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров.

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 
человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 
«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий 
внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван 
сыграть классный руководитель.

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 
как Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного 
отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 
(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 
здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 
осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 
ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и 
движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 
клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая 
работа), в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности 
производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в 
экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 
класса, сельского поселения, города, партнерства с общественными организациями и 
объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 
международных).

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 
следующие этапы:

• авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 
социальной деятельности -  обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 
успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 
самостоятельностью в реализации собственных замыслов;

• информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 
деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 
возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 
социальных ролей;

• обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 
обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач 
в рамках отдельных социальных проектов;
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• организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 
деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 
стратегии участия в социальной деятельности;

• содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 
внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 
социальной деятельности;

• демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 
необходимости планирования собственной деятельности;

• обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 
социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей 
участия в социальной деятельности;

• содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия 
в социальной деятельности.

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 
выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов 
общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная 
подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 
деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 
позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 
кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 
академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 
индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 
выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 
обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 
социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 
регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 
деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 
и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 
тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому 
направлению включает сотрудничество с предприятиями, организациями
профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 
деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные 
Интернет-активности обучающихся.

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 
сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также наразличные 
формы внеурочной деятельности.

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возложена на 
уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы 
внеурочной деятельности.

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, возложена на уроки 
предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 
предметы», различные формы внеурочной деятельности.
Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся
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Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 
предметные недели, олимпиады, конкурсы.

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 
обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 
занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 
представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая 
методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 
(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют 
возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 
произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 
обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 
известные признанные специалисты.

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 
ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и 
призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 
организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 
организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 
также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 
этом образовательной организации.

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом -  
экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 
деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 
производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 
профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 
устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по 
производствам, образовательным организациям

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 
календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 
или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 
Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 
реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 
подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 
областям) стимулируют познавательный интерес.

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 
профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих 
по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного 
работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или 
иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у 
школьников возникает интерес к какой-либо профессии.

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательной организации, совместной деятельности МБОУ ООШ № 24 п. 
Манычстрой с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 
организациями дополнительного образования
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Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 
образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 
обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 
организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой -  
вовлечением школьника в социальную деятельность.

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 
общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 
социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 
следующих этапов:

• моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 
общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 
социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических 
потенциалов социальной среды);

• проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 
результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 
предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 
образования и другими субъектами);

• осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 
школы с социальными партнерами;

• формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 
поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 
конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;

• организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 
различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 
использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;

• обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию(общение, 
познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 
(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);

• стимулирование общественной самоорганизации обучающихся
общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.

Основные формы организации педагогической поддержки 
социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 
внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 
партнеров по направлениям социального воспитания

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 
являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 
ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие.

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 
педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 
ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 
задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 
создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной 
проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 
школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 
необходимыми для разрешения проблемной ситуации);

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 
образования).

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 
поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может
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управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 
специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 
ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 
собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 
использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 
воспитанника в разнообразные виды деятельности.

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 
являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 
межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 
саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 
мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры 
воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, 
принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с 
другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в 
различных моделях социального взаимодействия, не только становится более 
компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 
приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 
социального воспитания.

МБОУ ООШ № 24 п. Манычстрой активно взаимодействует с социальными 
партнерами в целях реализации программы воспитания и социализации обучающихся._____

МБОУ ООШ № 24
МОУ ДОД ДЮСШ г. Сальск

п. Манычстрой Дом культуры Буденновского сельского поселения
МБДОУ № 48 «Чайка» п.Манычстрой
ОКДН Буденновского сельского поселения
КДН г. Сальска и Сальского района
ПДН г. Сальска и Сальского района

Основные формы повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей) обучающихся

-  Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 
воспитания. Главное в лекции -  анализ явлений, ситуаций.

-  Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и 
закрепление знаний о воспитании детей. Отличительной особенностью конференции 
является то, что она принимает определенные решения или намечает мероприятия 
по заявленной проблеме.

-  Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 
детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 
тренировка педагогического мышления у родителей.

-  Открытые уроки: цель -  ознакомление родителей с новыми программами по 
предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют 
избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 
специфики учебной деятельности.

-  Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей 
реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах 
(особенности здоровья ребенка, увлечения и интересы детей, поведенческие 
реакции, особенности характера, учебная мотивация, моральные ценности семьи и 
т.д.).

-  Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 
условиями жизни.
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-  Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных 
педагогической науки опыта воспитания.

-  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.

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 
процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 
коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 
соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 
исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 
обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 
сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного 
процесса являются:

• организация занятий (уроков);
• обеспечение использования различных каналов восприятия информации;
• учет зоны работоспособности обучающихся;
• распределение интенсивности умственной деятельности;
• использование здоровьесберегающих технологий.
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 
культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и 
секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 
подготовку и проведение спортивных соревнований.

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 
возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, 
смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный 
праздник.

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 
опасений -  групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 
мер, используются возможности профильных организаций -  медицинских, 
правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 
употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 
дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу 
организует классный руководитель.
Описание деятельности МБОУ ООШ № 24 п. Манычстрой в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,
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способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
комплексов мероприятий.

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 
составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 
отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 
разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 
внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 
отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 
индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 
переутомления и перенапряжения.

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 
необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 
выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках 
для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 
двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 
выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 
физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 
необходима интеграция с курсом физической культуры.

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 
собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 
субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 
собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 
ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 
напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 
ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 
факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 
эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 
своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 
комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 
физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 
тонизирующих средств.

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 
рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 
правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 
соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 
осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 
личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 
историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 
расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 
своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 
модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать 
свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни 
(учебной и внеучебной нагрузке).

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 
зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 
здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование 
адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального 
состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 
давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как 
поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации 
для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации,
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достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 
деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 
проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с 
разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально 
проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие 
способности контролировать время, проведенное за компьютером.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 
школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и 
активное участие обучающегося в совместнойдеятельности, организуемой в
воспитательных целях).

Система поощрения социальной успешности и проявлений активнойжизненной 
позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);

• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;

• прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 
справедливости при выдвижении кандидатур);

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 
-  недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 
обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 
получившими награду и не получившими ее);

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения).

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление 
стипендий, спонсорство и т. п.

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся 
или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 
(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение 
ученических коллективов и отдельных школьников.

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся -  деятельность по 
собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 
портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 
поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может -  исключительно артефакты 
деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 
может иметь смешанный характер.

Установление стипендий -  современный способ поощрения социальной успешности 
и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи 
устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными 
условиями расходования).

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и 
проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание
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материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. 
Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности. 
Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ ООШ № 24 п. 
Манычстрой в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся

Первый критерий -  степень обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 
формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 
чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:

• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 
(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 
обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности 
занятий физической культурой;

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 
исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;

• реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 
организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 
работы, формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 
навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 
компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и отдыха(тематика, 
форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 
обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);

• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 
реалистичность количества и достаточность мероприятий;

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 
формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 
обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 
родителей, общественности и др.

Второй критерий -  степень обеспечения в образовательной организации 
позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 
показателях:

• уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) 
о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 
проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 
учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 
руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 
состоянии межличностных отношений в ученических классах;

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 
организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 
классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально
психологического статуса отдельных категорий обучающихся;

• состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 
(позитивные, индифферентные, враждебные);

• реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 
работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми 
других, оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и 
учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости
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друг к другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 
позитивных межличностных отношений обучающихся);

• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 
отношения обучающихся, с психологом.

Третий критерий -  степень содействия обучающимся в освоении программ общего 
и дополнительного образования выражается в следующих показателях:

• уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования 
в реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 
возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 
уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 
типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;

• степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 
программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 
анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 
уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 
обучающихся;

• реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 
обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 
одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 
обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 
задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 
образования);

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 
общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 
обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся 
в освоению образовательной программы основного общего образования.

Четвертый критерий -  степень реализации задач воспитания 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 России, выражается в следующих 
показателях:

• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемахвоспитания 
у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 
уровень информированности об общественной самоорганизации класса;

• степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 
формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 
организации, специфика класса;

• степень корректности и конкретности принципов и методических правил по
реализации задач патриотического, гражданского, экологического
воспитанияобучающихся;

• реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитанияобучающихся);

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся
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Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся предусматривает использование следующих методов:

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий.

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 
обучающихся. Виды опроса:

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 
анкеты;

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану;

• беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся.

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 
метод исследования воспитания и социализации обучающихся.

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 
эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 
образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 
деятельности (разработанная образовательным учрежденим Программа).

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации 
обучающихся.

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований после реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 
обучающихся.

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 
рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 
воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания 
и социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 
этапов исследования.

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 
социализации обучающихся:

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
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2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся.

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (диагностический).

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 
этапах исследования.

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 
России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 
территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 
субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 
осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). 
Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с 
историей народов и государств, находившихся на территории современной России). 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 
готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях
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народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 
светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 
России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 
семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 
Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознание.

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 
и других видов деятельности.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 
сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 
упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют 
самиобучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к 
участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 
продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах.

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 
потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности.
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9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 
к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (ПКР) разработана для обучающихся 

сограниченными 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 
образовательная 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.

В МБОУ ООШ № 24 п. Манычстрой в 5-8 классах нет обучаеющихся с ОВЗ, 
которые обучались бы по адаптированным общеобразовательным программам.
Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 
основного общего образования

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 
системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 
успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 
первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 
ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять 
направлениями работы или процессом ее реализации.

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 
коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 
информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 
могут быть выделены следующие задачи:

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 
оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 
программы основного общего образования;

• определение оптимальных специальных условий для получения основного 
общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 
коммуникативных способностей;

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;
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• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 
организации(ПМПк));

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 
комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 
доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 
категорий обучаемых школьников.

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, 
ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:

• принцип системности -  единство в подходах к диагностике, обучению и 
коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 
профиля в решении проблем этих детей;

• принцип обходного пути -  формирование новой функциональной системы в 
обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;

• принцип комплексности -  преодоление нарушений должно носить комплексный 
медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 
ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, 
сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный 
педагог и др.).
Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 
образовательными потребностями основной образовательной программы основного 
общего образования

Развитие и гуманизация образовательной системы неизбежно приводят к внедрению 
различных форм интегрированного обучения детей с ОВЗ в массовую школу. В то же 
время, существует ряд проблем, затрудняющих успешность реализации интегрированного 
обучения:
-  низкая компетентность родителей и педагогов в вопросах обучения и воспитания детей 

с ОВЗ;
-  недостаточная координированность действий специалистов, участвующих в реализации 

интегрированного обучения.
Успешность обучения ребенка с ОВЗ в общеобразовательном учреждении зависит от 

включенности в работу с ним комплекса специалистов: педагога-психолога, классного 
руководителя, учителей-предметников, логопеда.

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на 
полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее 
возможности его развития.

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчёркивается, 
что «особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного 
включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья».

В МБОУ ООШ № 24 п. Манычстрой нет обучающихся, имеющих ограниченные 
возможности здоровья, обусловленные сложным анамнезом (дизартрия, ЗРР), имеющие 
трудности в обучении и социальной адаптации и имеющие ООП.
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Поэтому, в образовательном учреждении необходимо создать оптимальные условия 
для комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся и 
развития личности каждого ребёнка, обеспечивающих коррекцию недостатков в 
физическом и психическом развитии детей с ОВЗ и оказание помощи детям этой категории 
в освоении образовательной программы.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
-  выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и психическом развитии;
-  осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ОВЗ с учётом особенностей психического развития и индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);

-  даёт возможность освоить детям с ОВЗ основную образовательную 
программу;

-  обеспечивает интеграцию детей с ОВЗ в образовательном учреждении.
Цель программы: обеспечение оптимального развития обучающихся с ОВЗ и их успешная 
интеграция в социум.
Задачи

Медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ, интегрировано 
обучающегося в массовой школе:

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации.
• психологическое обеспечение образовательных программ;
• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов
• подбор адекватных форм совместного воспитания и обучения всеми специалистами для

каждого ребенка с ОВЗ с учетом уровня его психофизического и речевого развития. 
Этапы коррекционной работы______________________________________

Этапы Задачи Содержание и формы 
работы

Ожидаемые
результаты

Диагности
ческий

Повышение
компетентности
педагогов;
диагностика школьных 
трудностей 
обучающихся; 
дифференциация детей 
по уровню и типу их 
психического развития

Реализация
миниспецкурса для
педагогов;
изучение
индивидуальных карт
медико-психолого-
педагоги-ческой
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

Проектны
й

Проектирование 
образовательных 
маршрутов на основе 
данных диагностического 
исследования

Консультирование
учителей при
разработке
индивидуальных
образовательных
маршрутов
сопровождения и 
коррекции

Индивидуальные карты 
медико-психолого
педагогического 
сопровождения ребенка 
с ОВЗ

Аналитиче Обсуждение возможных Медико-психолого- План заседаний
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ский вариантов решения 
проблемы; построение 
прогнозов 
эффективности 
программ коррекционной 
работы

педагогический
консилиум

медико-психолого
педагогического 
консилиума школы

Технологи
ческий

Практическая реализация 
коррекционных и 
профилактических 
мероприятий с ребенком 
с ОВЗ и законными его 
представителями.

Коррекционно
развивающие занятия 
логопеда, психолога, 
педагога, прохождение 
лечения и 
оздоровительных 
мероприятий

Осуществление 
коррекционно
развивающей работы с 
обучающимся с ОВЗ

Заключите
льный

Подведение итогов и 
рефлексия результатов 
освоения 
образовательной 
программы и адаптации 
обучающегося с ОВЗ.

Итоговая диагностика, 
совместный анализ 
результатов 
коррекционной работы.

Достижение ребенком с 
ОВЗ планируемых 
результатов освоения 
Образовательной 
программы и успешная 
социализация.

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико
консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально
педагогический.

Концептуальный модуль:
Методологическим основанием служат концепция развития человека как личности и 

концепция интеграции (разработанная в западной и отечественной педагогике) детей с 
ограниченными возможностями при психолого-педагогическом, медико-социальном 
сопровождении. Основной метод работы — комплексное сопровождение. Концепция 
сопровождения как новая образовательная технология в нашей стране разработана 
доктором педагогических наук, профессором Е.И. Казаковой.
Комплексное сопровождение организуется по двум направлениям:

1. Социально-педагогическое, которое включает: социальную адаптацию;
социальную интеграцию; педагогическую интеграцию; социальную защиту.

2. Медико-психологическое — это психологическое, медико-оздоровительное и 
логопедическое сопровождение.

Понятийный аппарат:
Интегрированное обучение -  обучение и воспитание детей с проблемами в 

образования в едином потоке с нормально развивающимися детьми.
«Интегрируемый» ребёнок -  ребенок, имеющий нарушения в развитии 

(ограниченные возможности здоровья) и способный (успешно) посещать уроки в 
общеобразовательной школе, получая дополнительную специальную коррекционную 
помощь в рамках психолого-педагогического сопровождения.

«Под сопровождением понимается метод, обеспечивающий создание условий для 
принятия субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного 
выбора. При этом под субъектом развития понимается как развивающийся человек, так и 
развивающаяся система. Ситуация жизненного выбора -  множественные проблемные 
ситуации, при разрешении которых субъект определяет для себя путь прогрессивного или 
регрессивного развития» (Е. И. Казакова (2000)).

Процесс сопровождения -  комплекс последовательно реализуемых специалистами 
сопровождения действий, позволяющих субъекту сопровождения определиться с 
принятием решения и нести ответственность за реализацию решения.
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Метод сопровождения -  способ практического осуществления процесса 
сопровождения на основании полной информации о сущности проблемы и путях её 
решения.

Служба сопровождения -  это объединение специалистов разного профиля, 
осуществляющих процесс сопровождения: психологи, логопед, учителя-предметники, врач, 
администрация ОУ.

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого
педагогической поддержки и помощи ребёнку и родителям в решении задач развития, 
обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 
действующих координировано.

Диагностико-консультативный модуль:
Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка
Изучен
ие
ребенка

Содержание работы Где и кем
выполняется
работа

Медици
нское

Выявление состояния физического и психического 
здоровья. Изучение медицинской документации: 
история развития ребенка, здоровье родителей, как 
протекала беременность, роды.
Физическое состояние учащегося; изменения в 
физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 
движений (скованность, расторможенность, 
параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 
движения); утомляемость; состояние анализаторов.

Школьный 
медицинский 
работник, педагог. 
аблюдения во время 
занятий, в перемены, 
во время игр и т. д. 
(педагог).
Обследование ребенка 
врачом.
Беседа врача с 
родителями

Психол
огическ
ое

Обследование актуального уровня психического 
развития, определение зоны ближайшего развития. 
Внимание: устойчивость, переключаемость с одного 
вида деятельности на другой, объем, 
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное, структурное); 
понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 
речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 
Быстрота и прочность запоминания; 
индивидуальные особенности; моторика.
Школьная адаптация.

Наблюдение за 
ребенком на занятиях 
и во внеурочное 
время. (учитель, 
психолог)
Методики Ясюковой 
Л.А., Р.Амтхауэра, 
МЭДИС, Методика 
сочинения
Е.И.Афанасьева и 
Васильева Н.Л. 
(психолог).
Консультации с 
ребенком, с 
родителями(психолог, 
педагог).
Изучение письменных 
работ (учитель). 
Методика 
Александровской 
Е.А., Ковалёвой М.В.

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 
Умение учиться: организованность, выполнение 
требований педагогов, самостоятельная работа, 
самоконтроль. Трудности в овладении новым

Посещение семьи 
ребенка (учитель, соц. 
педагог).
Наблюдения во время
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Социал материалом. занятий, изучение
ьно- Мотивы учебной деятельности: прилежание, работ ученика
педагог отношение к отметке, похвале или порицанию (педагог, психолог).
ическое учителя, воспитателя. Анкетирование по

Эмоционально-волевая сфера: преобладание выявлению школьных
настроения ребенка; наличие аффективных вспышек; трудностей (учитель).
способность к волевому усилию, внушаемость, Опросник мотивации
проявления негативизма. (психолог).
Особенности личности: интересы, потребности, Тест Люшера
идеалы, убеждения; наличие чувства долга и (психолог).
ответственности. Соблюдение правил поведения в Консультации с
обществе, школе, дома; родителями и
Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, учителями-
симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и предметниками.(псих
старшим товарищам. Нарушения в поведении: олог, педагог).
гиперактивность, замкнутость, Тест Тэммл, Дорки,
аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. Амен (психолог).
Уровень притязаний и самооценка. Социометрическое 

исследование 
(педагог-психолог). 
Анкета для родителей 
и учителей.
Наблюдение за 
ребенком в различных 
видах деятельности.

На основе диагностических данных заполняются первичный протокол обследования 
ребёнка с ОВЗ, дневник динамического наблюдения, карта медико -  психолого -  
педагогической помощи, педагогическая характеристика, выписка из анамнеза, речевая 
карта, предоставляемые на ШПМПК, где ребёнку назначаются сопровождающие 
специалисты (ведущие) по коррекционной работе.

Коррекционно-развивающий модуль:
Условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и 
направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 
обучающихся с ОВЗ.

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 
обучения.

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 
нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах.
• Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 
заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 
(совместно с психологом).

• Реализация коррекционно- развивающей работы требует постоянного контроля 
динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 
чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 
коррекционно-развивающую работу.
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Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 
работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 
необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 
решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 
развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 
проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 
конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 
испытать радость преодоления трудностей.

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 
обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 
информации, следовательно -  механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 
решения.

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 
задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 
положительные эмоции.

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом 
и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 
обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти 
занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 
соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 
неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших 
группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 
корригируемых недостатков.

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 
допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 
фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 
ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 
индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 
вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 
возбудимости или заторможенности) во время уроков.

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 
внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают 
воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 
деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 
воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 
групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 
отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 
достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько 
создание условий для развития ребенка.

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии 
страниц -  в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету. На одной 
стороне заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и 
присутствующие ученики, на другой -  содержание (тема) занятия с каждым учеником 
(группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по списку).

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 
ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 
на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное
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переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 
задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОвЗЗ
Направ
ление

Цель Форма Содержание Предполага
емый
результат

Педагогиче
ская
коррекция

Исправление или
сглаживание
отклонений и
нарушений
развития,
преодоление
трудностей
обучения

уроки и
внеурочны
е
занятия

Реализация программ 
коррекционных занятий на 
основе УМК программы 
«Перспективная начальная 
школа»
Осуществление 
индивидуального подхода 
обучения ребенка с ОВЗ

Освоение
обучающи
мися
Образовате
льной
программы

Психологи
ческая
коррекция

Коррекция и 
развитие
познавательной и 
эмоционально
волевой сферы 
ребенка

коррекцион
но-
развивающ 
ие занятия

Реализация коррекционно -  
развивающих программ и 
методических разработок с 
обучающимися с ОВЗ

Сформиров
анность
психически
х
процессов,
необходим
ых для
освоения
Образовате
льной
программы

Медицинск
ая
коррекция

Коррекция
физического
здоровья
обучающегося

оздоровите
льные
процедуры

План оздоровительных 
мероприятий для 
обучающихся с ОВЗ

Улучшение 
физическог 
о здоровья 
обучающих 
ся

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы
Программа и
методические
разработки

Автор Цель Количество
часов

Предполагаемый
результат

Программа 
коррекционно 
-рзвивающих 
занятий для 1 - 
4 классов

Мальцева
ГА.

Развитие творческого,
нравственного,
интеллектуального
потенциала детей,
способствующих
благополучной
социальной адаптации.

32 часа для
каждой
параллели

Улучшение 
развития 
умственных 
способностей, 
волевой 
регуляции, 
мотивационно, 
эмоционально
личностной сфер 
обучающихся

Программа 
психогимнаст 
ики для 
первоклассни 
ков

Алябьева
Е.А.
модификаци 
я Мальцевой 
ГА.

Профилактика
дезадаптации
первоклассников

20 часов Успешная
адаптация
первоклассников

Программа 
«Хочу быть 
успешным»

Хухлаева О. Формирование чувства 
успешности

24 часа Принятие себя и
других,
развитость
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для 1 -3 
классов

коммуникативно 
й сферы, умения 
находить 
ресурсы, 
рефлексивность.

Программа 
«Развивающи 
е игры» для 
4го класса

Васильева
Н.Л.

Преодоление 
интеллектуальных 
трудностей при 
обучении в школе, 
развитие творческого 
потенциала ребёнка

12 часов Преодоление 
трудностей в 
обучении и 
общении

Методическая 
разработка по 
коррекции 
нарушений 
чтения и 
письма

Лалаева Р.И.
Городилова
В.И.
Глинка В.И. 
Макарьев И. 
Белолипецки 
й С.А.

Сформировать лексико
грамматический строй 
речи, помочь в 
овладении навыками 
чтения и письма, 
создание базы для 
успешного овладения 
орфографическими 
навыками

60 часов Активизация 
словаря, 
овладение 
грамматикой на 
уровне слова и 
предложения.

Социально-педагогический модуль:
Программы повышения профессиональной компетентности педагогов.

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании 
детей с ОВЗ.
Направление Содержание работы Ответстве

нный
Консультировани
е

Ознакомление с психологическими, возрастными 
особенностями, нарушениями физического здоровья и 
развития, по проблемам воспитания и обучения 
учащихся с ОВЗ

логопед,
психолог,
врач

Семинары,
тренинги,
консилиумы,
Лектории

Обучающие тренинги и семинары с педагогами по 
взаимодействию с детьми с ОВЗ, участие в педсоветах, 
консилиумах по вопросам обучения и воспитания, 
лектории по образовательному подходу к ребенку с ОВЗ, 
обучение приёмам и методам коррекционной и 
диагностической работы

курсы
повышен
ия
квалифик
ации,
психолог,
логопед

Программа повышения психолого- педагогической компетентности родителей
Цель: повышение компетентности родителей (законных представителей) обучающихся в 
вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ._______________________________________
Направление Содержание работы Ответстве

нный
Консультировани
е

ознакомление с психолого-педагогическими, 
физиологическими и возрастными особенностями 
учащихся, педагогическая и психологическая помощь в 
решении трудностей в обучении и воспитании

Педагог-
психолог

Родительские
собрания

Лекции по профилактике школьной дезадаптации, 
кризисам возрастного развития, по формированию 
детского коллектива, по возрастным особенностям детей, 
профилактике девиантного и аддиктивного поведения и 
проблем школьного обучения, физического развития.

Педагог-
психолог
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А нкетирование О прос родителей по вопросам обучения и воспитания П едагог-
психолог

О ткры тые
мероприятия

П роведение круглы х столов по взаимодействию  с детьми 
с ОВЗ и откры ты х занятий и уроков

П едагог-
психолог

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 
сопровож даю щ их ребёнка с ОВЗ производится по результатам  итоговой аттестации 
обучаю щ ихся, психологического и логопедического исследования, результатов 
м едицинского обследования с занесением  данны х в дневники динам ического наблю дения, 
карту м едико-психолого-педагогической помощ и, речевую  карту.
Планируемые результаты коррекционной работы

П рограм м а коррекционной работы  предусм атривает вы полнение требований к 
результатам, определенны м Ф ГО С ООО.

П ланируемы е результаты  коррекционной работы  имею т диф ф еренцированны й 
характер и могут определяться индивидуальны ми программами развития детей с ОВЗ.

В зависим ости от формы организации коррекционной работы  планирую тся разные 
группы  результатов (личностны е, метапредметные, предметные).В  урочной деятельности 
отраж аю тся предметные, метапредметны е и личностны е результаты . В о внеурочной -  
личностны е и м етапредметны е результаты .

Л ичностны е результаты  -  индивидуальное продвиж ение обучаю щ егося в 
личностном  развитии (расш ирение круга социальны х контактов, стремление к собственной 
результативности и др.).

М етапредм етны е результаты  -  овладение общ еучебны ми ум ениям и с учетом 
индивидуальны х возможностей; освоение умственны х действий, направленны х на анализ и 
управление своей деятельностью ; сформированность коммуникативны х действий, 
направленны х на сотрудничество и конструктивное общ ение и т. д.

П редметны е результаты  определяю тся совместно с учителем  -  овладение 
содерж анием  О О П  О ОО  (конкретны х предметны х областей; подпрограмм) с учетом 
индивидуальны х возмож ностей разны х категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 
достиж ения по отдельны м учебны м предметам  (умение учащ ихся с наруш енны м слухом 
общ аться на темы, соответствую щ ие их возрасту; умение вы бирать речевы е средства 
адекватно коммуникативной ситуации; получение опы та реш ения проблем  и др.).

П ланируемы е результаты  коррекционной работы  вклю чаю т в себя описание 
организации и содерж ания промеж уточной аттестации обучаю щ ихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности по каж дому классу, а такж е обобщ енны е результаты  итоговой 
аттестации на основном уровне обучения.

Д остиж ения обучаю щ ихся с ОВЗ рассм атриваю тся с учетом  их преды дущ их 
индивидуальны х достижений, а не в сравнении с успеваемостью  учащ ихся класса. Это 
может быть накопительная оценка (на основе текущ их оценок) собственны х достиж ений 
ребенка, а такж е оценка на основе его портф еля достижений.

3. Организационный раздел примерной основной образовательной программы
основного общего образования

3.1. Учебный план основного общего образования
У чебны й план М БО У  О О Ш  №  24 п. М аны чстрой для 5-8 классов основывается на 

У ставе м униципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения основной 
общ еобразовательной ш колы  №  24 п. М анычстрой.

У чебны й план для 5-8 классов разработан в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного общ его 
образования.

О сновное общ ее образование обеспечивает личностное самоопределение учащ ихся 
—  формировании нравственны х качеств личности, мировоззренческой позиции, 
граж данской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному
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решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих 
способностей.

Содержание образования основного общего образования является относительно 
завершенным и базовым для продолжения обучения на уровне среднего общего 
образования в школе или в учреждении среднего профессионального образования, создает 
условия для получения обязательного среднего общего образования, подготовки учеников к 
выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и 
самообразования.

Особого внимания при получении основного общего образования требуют 
обучающиеся 5-8 классов, особенности их развития связаны со следующими изменениями:
1) с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, 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;
2) с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования учебных 
действий, таких как моделирование, контроль и оценка, проектирование собственной 
учебной деятельности;
3) с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром;
4) с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества;
5) с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества, 
которая выражается в переходе от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 
практико-исследовательской деятельности.

В 2018-2019 учебном году МБОУ ООШ № 24 п. Манычстрой реализует требования 
ФГОС основного общего образования в 5-8-х классах.

В обязательной части учебного плана в 5-6 классах с целью развития основ 
читательской компетенции, овладения чтением как средством, совершенствования 
техники чтения учебный предмет «Литература» изучается 3 ч. в неделю.

Учебный предмет «География» в соответствии с ФГОС ООО изучается 1 ч. в неделю 
в 5-6 классах, в 7-8 классах 2 ч. в неделю.

Учебный предмет «Биология» в 5-ом классе изучается 1ч. в неделю, а в 6-7 классах 
по 2 ч. в неделю (дополнен 1 ч. за счет части, формируемой участниками образовательных 
отношений), в 8-ом классе по 3 ч. в неделю (дополнен 1 часом за счет части, формируемой 
участниками образовательных отношений), с целью формирования у обучающихся 
установки на жизнь как высшую ценность, обучения бережному отношению к себе и 
окружающей природе.

С целью сохранения преемственности с учебным предметом «Окружающий мир», 
изучавшийся на уровне начального общего образования, в 5 классе введен учебный 
предмет «Обществознание» и изучается 1 ч. за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений.

Предметная область ОДНКНР в 5 классе изучается в объеме 1 ч. в неделю в качестве 
отдельного учебного предмета и реализуется в рамках учебного плана за счет части, 
формируемой участниками образовательных отношений.

В 6-8-х классах учебный предмет «Обществознание» изучается 1 ч. в неделю в 
обязательной части учебного плана.

С целью пробуждения интереса школьников к проблеме сохранения своего здоровья 
как особой человеческой ценности, в рамках предпрофильного обучения в 8-х классах 
введён курс «Экология здоровья человека», в котором прослеживаются межпредметные 
связи с учебными предметами: физической культурой, биологией, химией, физикой, 
географией, экологией, а также психологией, медициной.
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В учебный план школы за счёт компонента образовательного учреждения в 7-х 
классах введён пропедевтический курс «Химия», который предполагает развитие интереса 
школьников к предмету химии, а также нацелен на осознание учениками влияния химии на 
жизнь человека, на экологию окружающего мира. Раннее знакомство с основами химии 
позволит усилить межпредметные связи с дисциплинами не только естественнонаучного, 
но и гуманитарного цикла, усилить познавательный интерес через обогащение знаний 
фактами, уделить больше времени ученическому эксперименту.

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классе в 
объеме 1 ч. в неделю, как обязательная часть учебного плана в рамках ФГОС ООО. Часть 
традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, 
перенесена в учебный предмет «Обществознание».

В соответствии с ФГОС ООО в предметную область «Искусство» входят 
обязательные учебные предметы «Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5
7 классы) по 1 ч. в неделю.

В соответствии с приказом Минобразования России от 30.08.2010 № 889 для 
удовлетворения биологической потребности в движении рекомендуется изучать учебный 
предмет «Физическая культура» в объеме 3 ч. в форме урочной, внеурочной или кружковой 
деятельности. Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с 
ФГОС ООО в 5 - 8 классах при 5-дневной учебной неделе изучается в объеме 2 ч. в неделю. 
В 5-8-х классах добавлен 1 ч. учебного предмета «Физическая культура», который 
реализуется в рамках внеурочной деятельности.

В учебном плане на уровне основного общего образования в 5-8 классах вариативная 
часть представлена 7 часами, которые распределены следующим образом:

В 5-м классе (учебный план в рамках ФГОС ООО): на часть, формируемую 
участниками образовательных отношений — 2 ч.:
1) Обществознание — 1 ч.
2) ОДНКНР -  1 ч.

В 6-м классе (учебный план в рамках реализации ФГОС ООО): на часть, 
формируемую участниками образовательных отношений — 1 ч.:
1) Биология -  1 ч.

В 7-х классах (учебный план в рамках реализации ФГОС ООО): на часть, 
формируемую участниками образовательных отношений — 2 ч.:
1) Химия -  1 ч.
2) Биология -  1ч.

В 8-ом классе (учебный план в рамках реализации ФГОС ООО): компонент 
образовательного учреждения - 2 ч.:
1) Экология здоровья человека— 1 ч.
2) Биология -  1 ч.

Учебный план МБОУ ООШ № 24 п. Манычстрой 
на 2017 -  2018 учебный год (недельный) в рамках реализации ФГОС ООО

5 класс
Предметные
области

Учебный предмет Обязательная
часть

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

Русский язык и 
литература

Русский язык 5
Литература 3

Иностранные
языки

Иностранный язык 
(английский) 3

Математика и 
информатика Математика 5
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Общественно
научные
предметы

История России. 
Всеобщая история 2

Обществознание 1
География 1

Естественно
научные
предметы

Биология 1

ОДНКНР ОДНКНР 1

Искусство
Музыка 1
Изобразительное
искусство 1

Технология Технология 2
Физическая 
культура и 
ОБЖ

Физическая
культура

2

ВСЕГО: 26 2
ИТОГО (при 5-дневной неделе)
28

Учебный план МБОУ ООШ № 24 п. Манычстрой 
на 2016 -  2017 учебный год (недельный) в рамках реализации ФГОС ООО

6 класс
Предметная
область

Учебный предмет Обязательная
часть

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

Русский язык и 
литература

Русский язык 6
Литература 3

Иностранные
языки

Иностранный язык 
(английский)

3

Математика и 
информатика

Математика 5

Общественно
научные
предметы

История России. 
Всеобщая история

2

Обществознание 1
География 1

Естественно
научные
предметы

Биология 1 1

Искусство Музыка 1
Изобразительное
искусство

1

Технология Технология 2
Физическая 
культура и 
ОБЖ

Физическая культура 2

ВСЕГО: 28 1
ИТОГО (при 5 - дневной неделе)
29
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Учебный план МБОУ ООШ № 24 п. Манычстрой 
на 2017 -  2018 учебный год (недельный) в рамках реализации ФГОС ООО

7 класс
Предметная
область

Учебный предмет Обязательная
часть

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

Русский язык и 
литература

Русский язык 4
Литература 2

Иностранные
языки

Иностранный язык 
(английский)

3

Математика и 
информатика

Алгебра 3
Геометрия 2
Информатика 1

Общественно
научные
предметы

История России. 
Всеобщая история

2

География 2
Обществознание 1

Естественно
научные
предметы

Физика 2

Биология 1 1
Химия 1

Искусство Музыка 1
Изобразительное
искусство

1

Технология Технология 2
Физическая 
культура и 
ОБЖ

Физическая
культура

2

ВСЕГО: 29 2
ИТОГО (при 5-дневной неделе)
31

Учебный план МБОУ ООШ № 24 п. Манычстрой 
на 2017 -  2018 учебный год (недельный) в рамках ФГОС ООО

8 класс
Предметная
область

Учебный предмет Обязательная
часть

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

Русский язык и 
литература

Русский язык 3
Литература 2

Иностранные
языки

Иностранный язык 
(английский)

3

Математика и 
информатика

Алгебра 3
Геометрия 2
Информатика 1

Общественно
научные
предметы

История России. 
Всеобщая история

2

География 2

245



Обществознание 1
Естественно
научные
предметы

Физика 2
Химия 2
Биология 2 1
Экология здоровья 
человек

1

Искусство Музыка 1

Технология Технология 1
Физическая 
культура и 
ОБЖ

Физическая
культура

2

Основы
безопасности
жизнедеятельности

1

ВСЕГО: 30 2
ИТОГО (при 5-дневной неделе)

32

Формы промежуточной аттестации основного общего образования
Промежуточная аттестация подразделяется на:

- годовую аттестацию -  оценку качества усвоения учащимися всего объёма 
содержания учебного предмета за учебный год;

- четвертную аттестацию -  оценка качества усвоения учащимися содержания 
какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 
периода (четверти) на основании текущей аттестации;

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов 
какой - либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 
учащимися.

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 
основанием для перевода их в следующий класс и продолжения обучения. Решения по 
данным вопросам принимаются педагогическим советом школы.

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов проводится по двум 
учебным предметам с целью определения качества освоения обучающимися содержания 
учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении
определенного временного промежутка (год).

Учебные
предметы

Формы
5 классы 6 классы 7 классы 8 классы

Русский язык
комплексная
контрольная
работа

тестовая
работа

Литература контрольная
работа -

Иностранный язык 
(английский)

контрольная
работа

Математика тестовая
работа

Алгебра комплексная
контрольная
работаГеометрия
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Биология комплексная
контрольная
работаХимия

История России. 
Всеобщая история

тестовая
работа

3.1.1. Календарный учебный график на 2018-2019 год.
Календарный учебный график муниципального бюджетного образовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 24 п. Манычстрой на 2018-2019 
учебный год является одним из основных документов, регламентирующих организацию об
разовательного процесса.

Нормативную базу календарного учебного графика МБОУ ООШ №24 п. 
Манычстрой составляют:

1) Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 № 
273-ФЗ);

2) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях СаНПиН 2.4.2.2821-10;

3) Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы №24 п. Манычстрой;

Календарный учебный график МБОУ ООШ №24 п.Манычстрой учитывает в полном 
объёме возрастные психофизиологические особенности учащихся и отвечает требованиям 
охраны их жизни и здоровья.

МБОУ ООШ №24 п.Манычстрой работает в режиме пятидневной рабочей недели в 
1-9 классах.

Продолжительность учебного года в 9 классе -  34 учебных недели без учета 
государственной итоговой аттестации выпускников.

Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются в первую смену в 8ч.30 
мин., без проведения нулевых уроков, заканчиваются в 14ч.05мин.
Расписание звонков:

Перемена 10 минут 
Перемена 20 минут 
Перемена 10 минут 
Перемена 10 минут 
Перемена 15 минут 
Перемена 10 минут

Продолжительность урока в 9 классах -  45 минут.
Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности 

для организации питания учащихся: после 2-го урока - 20 мин.; после 5-го урока -  15 мин.
МБОУ ООШ № 24 п. Манычстрой в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несёт ответственность за реализацию не в полном объёме 
образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком.

1- й урок: с 08.30 -  09.15
2- й урок: с 09.25 -  10.10
3- й урок: с 10.30 -  11.15
4- й урок: с 11.25 -  12.10
5- й урок: с 12.20 -  13.05
6- й урок: с 13.20 -  14.05

Начало учебного года: 01.09.2018
Окончание учебного года: 24.05.2018 (для 1-9 классов)
Сменность занятий: 1 смена
Режим работы В режиме 5-дневной рабочей недели -  (1-9 класс)
Начало учебных занятий: В 8ч.30мин.

247



Окончание учебных занятий: 6-ой урок -  14ч.05 мин.

Количество учебных недель в году: 33 недели (для 1 класса)
34 недели (для 2-9 классов)

Продолжительность учебной 1 четверть с 03.09.2018 по 26.10.2018
четверти:

2 четверть с 06.11.2018 по 28.12.2018

3 четверть с 10.01.2019 по 22.03.2019

4 четверть с 01.04.2019 по 24.05.2019

Продолжительность каникул: с 27. 1 0.2018 по 05.11.2018
осенние 9 дней

11 дней с 29.12.2018 по 09.01.2019
зимние

9 д ней с 23.03.2019 по 31.03.2019
весенние

дополнительные каникулы 7 дней с 11.02.2019 по 17.02.2019.
(для 1 класса)

Праздничные и выходные дни: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Новогодние каникулы
января

23 февраля День защитника Отечества
8 марта Международный женский

день
1,2,3 мая Праздник весны и труда
9,10 мая День Победы

3.1.2. План внеурочной деятельности 
Пояснительная записка

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 
процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Под внеурочной 
деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать образовательную 
деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную 
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования.

Программа внеурочной деятельности разработана для предоставления обучающимся 
возможности выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.

Нормативно-правовой и документальной основой Программы внеурочной 
деятельности на уровне основного общего образования МБОУ ООШ № 24 п. Манычстрой 
являются:
Законы:
-  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ);
-  Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 
структуры Государственного образовательного стандарта»;

-  Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
- Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников.
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Программы:
-  Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).

Постановления:
-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 
85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 25.12.2013 № 72);

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N
189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993).

Приказы:
-  приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»;

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»;

Письма:
-  письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»;

-  Письмо Минобрнауки России от 07.08.2015 г. №08-1228 «О направлении 
методических рекомендаций по вопросам введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»

Нормативные документы МБОУ ООШ № 24 п. Манычстрой
-  Устав МБОУ ООШ № 24 п. Манычстрой
-  Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной 
общеобразовательной школе №24 п.Манычстрой.

Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития
способностей обучающихся на основе свободного выбора, постижения духовно
нравственных ценностей и культурных традиций.
Основные задачи организации внеурочной деятельности на уровне основного общего
образования (5-8 классы):
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1. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей, обучающихся по 
отношению к различным видам деятельности.

2. Организация общественно полезной и досуговой деятельности обучающихся 
совместно с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта.

3. Создание условий для индивидуального развития обучающихся в избранной сфере 
внеурочной деятельности.

4. Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 
деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.

5. Обеспечение благоприятной адаптации ребенка в основной школе.
6. Оптимизация учебной нагрузки обучающихся.
7. Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей, неформального 

общения, взаимодействия, сотрудничества.
8. Расширение рамок общения обучающихся с социумом.

Принципы организации внеурочной деятельности:
- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 
учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации кружковой работы в школе;
- опора на ценности воспитательной системы школы;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка;
-принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка);
-принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов 
дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов и 
позволяющий получить всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, 
социального, физического здоровья детей.

Названные принципы определяют специфику организации внеурочной деятельности 
обучающихся 5-8 классов.

Особый акцент при разработке Программы сделан на использование разнообразных 
видов внеурочной деятельности, которая организуется по следующим направлениям 
развития личности:

-  Спортивно-оздоровительное
-  Духовно-нравственное
-  Социальное
-  Общеинтеллектуальное
-  Общекультурное

3.1.3. План внеурочной деятельности по направлениям в 2018-2019 учебном году 
(5-8 классы)______________________________________________________________
№ Название рабочей программы/ Педагог 5 6 7 8
Спортивно-оздоровительное ( 6 час.)
1. Спортивные игры (Фоменко С.И.) 1 1 1 1
2. Танцевальная мозаика (Свечкарева Ю.В.) 1
3. В мире танца (Свечкарева Ю .В) 1
Духовно-нравственное ( 8 час.)
4. Экология души (Литвинов Д.В.) 1
5. Литературная гостиная (Бикташева А.Г.) 1
6. Моя экологическая грамотность (Сердюков В.И.) 1
7. Азбука этикета (Бикташева А.Г.) 1
8. Мир человека (Орлова Т.В) 1
9. Юные волонтеры (Орлова Т.В) 1 1
10. Я гражданин России (Литвинов Д.В.) 1
Социальное ( 8 час.)
11. Дом в котором мы живем: человек и окружающая 1
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среда (Свечкарева Ю.В.)
12. Диалог или навстречу друг другу (Галич М.Н.) 1
13. Основы финансовой грамотности (Литвинов Д.В.) 1 1
14. Юный исследователь (Орлова Т.В.) 1 1
15. Жизненные навыки (Орлова Т.В.) 1
16. Школа безопасности (Сердюков В.И.) 1
Общеинтеллектуальное ( 13 час.)
17. Полезный английский (Непомнящих О.А.) 1
18. Путешествуем с английским (Непомнящих О.А.) 1
19. Клуб любителей английского языка (Непомнящих 

О.А.) 1

20. Шахматная школа (Фоменко С.И.) 1 1 1 1
21. Юный математик (Толубенко О.Н.) 1
22. Занимательная математика (Толубенко О.Н.) 1
23. Занимательная Информатика (Сердюков В.И.) 1
24. Дорогами английского языка (Непомнящих О.А.) 1
25. Математический калейдоскоп (Толубенко О.Н.) 1
26. Математика для всех (Седельникова М.Н.) 1
Общекультурное ( 5 час.)
27. Алмазная вышивка (Седельникова М.Н.) 1
28. ДоМИсолька (Галич М.Н.) 1
29. Школа вежливых наук ( Галич М.Н.) 1
30. Театральная мастерская (Свечкарева Ю.В.)
31. Живая классика (Свечкарева Ю.В.) 1
32. Юный художник (Галич М.Н.) 1

ИТОГО 10 10 10 10

Программа ориентирована на становление личностных характеристик ученика 5-8 
классов:

S  любящий свой народ, свой край и свою Родину;
•S уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
•S любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
•S владеющий основами умения учиться; способный к организации собственной 

деятельности;
S  готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом;
•S доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение;
S  выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.
3.2.Система условий реализации основной образовательной программы

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования

С обучающимися на уровне основного общего образования работают администрация 
МБОУ ООШ № 24 п. Манычстрой, учителя-предметники, педагог-психолог, педагоги 
дополнительного образования.

В образовательном процессе 5-8 классов задействованы 10 педагогических 
работников, в том числе 1 руководящий работник, осуществляющих педагогическую 
деятельность в рамках внутреннего совмещения с выполнением работ по основной 
должности.

Из 10 педагогов:
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- имеют высшее образование — 9 человек (90 %), среднее профессиональное — 1 
человек (10 %);

- первую квалификационную категорию имеют 3 педагогических работника. 
Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует профессиональная 
компетентность, достаточно высокий творческий потенциал, интерес к новому в дидактике 
и желание самосовершенствоваться. Однако существует серьезная проблема старения 
коллектива (44% работающих пенсионеров), его обновления педагогическими кадрами

№
п/п

1

2

Фамилия,
имя,

отчество
учителя
(список
всех
педагогиче
ских
работников
ОО)

Бикташева
Алена
Григорьевн
а.

Галич
Марина
Николаевн
а

Образование
(когда и
какие
учебные
заведения
окончил)

Высшее
Федеральное
государстве
нное
бюджетное
образовател
ьное
учреждение
высшего
образования
Ростовский
государстве
нный
экономическ
ий
университет 
(РИНХ) г. 
Ростов на 
ДонУ
9 февраля 

2018 год 
Среднее 
специальное

Константино
вское
педагогичес
кое
училище.
Ростовской
области,
6 июля 1990

Напр
авлен
ие
подго
товки
или
специ
ально
сть по
дипло
му
(ам)
педаг
огиче
ское
образ
овани
е

Учите
ль
музы
ки

Данные о
повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовке
(учреждение,
направление
подготовки, год)

ГБПОУ Ростовской 
области Донской 
строительный 
колледж, «Оказание 
первой доврачебной 
помощи», 18 часов, 
2017 год;

ООО
«Международный 
центр консалтинга и 
образования

Преподава
емый
предмет
(ы) и
курс(ы)
внеурочно
й
деятельнос
ти
с
указанием
классов
5.6.8.9 
класс: 
русский 
язык
5.6.8.9 
класс: 
литература 
в/д:
5 класс
«Литератур
ная
гостиная»
7 класс 
«Тайны 
русского 
языка»

1 класс, 2-3 
класс
комплект: 
музыка 
5,6,7,8 
класс: 
музыка 
технология 
9 класс: 
искусство 
в/д:

Квалификацио
нная категория
(соответствие
занимаемой
должности),
дата, №
приказа
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год «Велес»,
«Инновационные 
технологии 
дополнительного 
образования в
рамках реализации 
ФГОС», 108 часов, 
2017 год; 
Новочеркасский 
Институт
переподготовки и 
повышения 
квалификации, 
«Методика 
преподавания 
музыки в
соответствии с
ФГОС», 108 часов, 
2017 год;

1 класс:
«Веселые
нотки»
2-3 класс
комплект: 
«Путешест 
вие по 
стране 
Этике» 
«Играем в 
театр»
5 класс 
«ДоМИсол 
ька»
6 класс: 
«Диалоги 
или
навстречу
друг

3 Литвинов
Денис
Владимиро
вич

Высшее, 
г. Ростов на

Дону
Федеральное
государстве
нное
образовател
ьное
учреждение
высшего
профессиона
льного
образования
"Южный
федеральны
й
университет

учите
ль
истор
ии по
специ
ально
сти
«Исто
рия»

И

30 апреля 
2010 года

ООО Компьютер 
Инжиниринг Бизнес 
-  Школа, «Теория и 
методика 
преподавания 
дисциплины 
технологии», 504
часа, 2018_________
Автономная 
некоммерческая 
организация ДПО 
«Институт
Управления и
права», «Учитель 
истории. 
Преподавание 
предмета «История» 
в условиях
реализации ФГОС» 
,72 часа, 2017 год; 
ГБПОУ Ростовской 
области «Донской 
строительный 
колледж»,
«Оказание первой
доврачебной
помощи», 18 часов,
2017 год;
ФГБОУ ВО
«Российская 
академия народного 
хозяйства и
государственной

другу»
«Школа
вежливых
наук»
8 класс: 
«Юный 
художник»

5 класс:
ОДНКНР
5,6,7,8,9
класс:
история
обществозн
ание
география 
9 класс: 
предпрофи 
льная
подготовка
«Основы
финансово
й
грамотност
и»
в/д:
5 класс: 
«Веселый 
глобус»
6 класс:
«Я
гражданин
России»
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службы при
Президенте
Российской
Федерации»,
«Содержание и
методика
преподавания
финансовой

курса

грамотности
различным
категориям
обучающихся», 72
часа, 2017 год;
Отделение

дополнительного
образования ООО
«Издательство
«Учитель»,
«Методика
преподавания
биологии, химии,
географии в
соответствии с
ФГОС ООО», 72
часа, 2017 год;
«Методика
преподавания
истории,
обществознания в
соответствии с
ФГОС ООО», 72
часа, 2017 год;
ООО
«Международный
центр консалтинга и
образования
«Велес»,
«Инновационные 
технологии 
дополнительного 
образования в
рамках реализации 
ФГОС», 108 часов, 
2017 год;
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Кириллица»,
«Актуальные_______

«В мире 
права»
7,8 класс: 
«Основы 
финансово 
й
грамотност
и»
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4 Орлова
Татьяна
Владимиро
вна

высшее,
Федеральное
государстве
нное
бюджетное
образовател
ьное
учреждение
высшего
профессиона
льного
образования
"Воронежск
ий
государстве
нный
педагогичес
кий
университет

учите
ль
хими
и,
учите
ль
биоло
гии

вопросы 
преподавания 
курсов ОРКСЕ и 
ОДНКНР в
общеобразовательно 
й организации в
условиях реализации 
ФГОС», 144 час,
2018 год.__________
ООО «Центр онлайн 
обучения Нетология 
-  групп», «Традиции 
и инновации в
преподавании 
химии», 72 часа 
2016 год; «Работа с 
одаренными детьми 
на уроках
биологии», 72 часа,
2016 год;
ГБПОУ «Донской
строительный
колледж»,
«Оказание первой 
медицинской 
помощи», 18 час.,
2017 год;

5.6.7.8.9 
класс: 
биология
7.8.9 класс: 
химия 
5,6,7 класс: 
изобразите 
льное 
искусство 
9 класс: 
предпрофи 
льная
подготовка 
«Человек в 
мире
профессий
»

Первая
квалификацион 
ная категория, 
Приказ
МОПОРО №
245 от
21.04.2017 года

ООО

28 июня 
2013 год

«Международный 
центр консалтинга и 
образования 
«Велес»», 
«Инновационные 
технологии 
дополнительного 
образования в
рамках реализации 
ФГОС», 108 часов, 
2017 год;
ООО «Компьютер 
Инжиниринг Бизнес
Школа», 
«Организация 
инклюзивного 
образования детей - 
инвалидов, детей с 
ОВЗ в
общеобразовательны 
х организациях», 
144 часа, 2017 год; 
Отделение 
дополнительного
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5 Н епомнящ Высш ее,
их Олеся Л есосибирск
А лександр ий
овна. педагогичес

кий
институт-

учите
ль
иност
ранно
го
язы ка

филиал
К расноярско
го
государстве
нного
университет 
а 29 ию ня
2006 год

образования ООО 
«И здательство 
«У читель», «Ф ГО С 
общ его образования 
и предметное
содерж ание 
образовательного 
процесса на уроках 
биологии, химии, 
экологии,
географии», 72 часа, 
2018 год;
О тделение
дополнительного
образования ООО
«И здательство
«Учитель»,
«П роф ессиональная
компетентность
учителя
изобразительного 
искусства в условиях
реализации Ф ГОС
ООО», 16 часов,
2018 год
ГБП О У ДПО
Ростовской области
«Ростовский
институт повыш ения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования», 
«П роектирование 
развиваю щ ей 
предм етно
пространственной 
среды современного 
урока иноязы чного 
образования в
условиях освоения 
Ф ГОС», 72 часа, 
2015 год;
ООО
«М еж дународны й
центр консалтинга и
образования
«Велес»»,
«И нновационны е
технологии
дополнительного

2-3 класс
комплект: 
английский 
язы к 
5,6,7,8,9 
класс: 
английский 
язы к 
в/д:
1 класс:
«П олиглот
ики»
2-3 класс

комплект: 
«Вместе 
весело с
английски 
м»
5 класс: 
«П олезны й 
английский
»
6 класс:
«П утеш ест 
вие с
английски 
м»
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6 Радченко
В алентина
В ячеславов
на

высш ее, геогр
Ф ГО У П ВО  аф 
ПО
«Ю ж ны й
Ф едеральны
й
У ниверситет 
», 20 ию ня 
2008 год

образования в
рамках реализации 
Ф ГОС», 108 часов,
2017 год;
ООО «Центр
подготовки
государственны х и
муниципальных
служащ их»,
«Э лементы  теории и
методики
преподавания
предмета
«И ностранны й язык» 
в
общ еобразовательно 
й ш коле в условиях 
реализации ФГОС», 
144 часа, 2018 год; 
ГБП О У  Ростовской 
области «Донской 
строительный 
колледж»,
«О казание первой 
доврачебной 
помощ и», 18 часов,
2018 год_____________
ООО «Компью тер 
И нж иниринг Бизнес 
-Ш кола» , «Система 
управления 
качеством 
дополнительного 
образования в
условиях введения 
Ф ГОС», 120 часов,
2016 год;
ООО У чебны й центр 
«П рофессионал», 
«С одерж ание и 
технологии 
ш кольного 
географического 
образования в
условиях реализации 
Ф ГОС», 72 часа,
2017 год;
ООО «Компью тер 

И нж иниринг», 
«Теория и методика 
преподавания 
дисциплины

7 класс: 
«Клуб 
лю бителей 
английског 
о языка»
8 класс: 
«Д орогами 
английског 
о»

7,8,9
класс:
И нф орм ати 
ка и И КТ 
8 класс: 
О БЖ
в/д:
5, 6 класс:
«Занимател
ьная
информати
ка»
8 класс: 
«Ш кола 
безопаснос 
ти»

П ервая
квалификацион 
ная категория, 
П риказ
М О П О РО  №
23 от
20.01.2017 года
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7 С едельник
ова
М арина
Н иколаевн
а

высшее, 
Ростовский 
на Дону 
государстве 
нный
педагогичес
кий
институт 
5 ию ля 1987 

год

учите
ль
матем
атики

«М атематика» в 
общ еобразовательно 
й школе», 304 часа, 
2018 год;
ООО «Компью тер 
И нж иниринг Бизнес
-  Ш кола», 
«О казание первой 
доврачебной 
помощ и», 72 часа,
2017 год_____________
ООО
«М еж дународны й 
центр консалтинга и 
образования 
«Велес»», 
«И нновационны е 
технологии 
дополнительного 
образования в
рамках реализации 
Ф ГОС», 108 часов, 
2017 год;
ООО «Компью тер 
И нж иниринг Бизнес
-  Ш кола», 
«М атематика» по 
проблеме: 
реализация 
методического 
сопровож дения 
Ф ГОС в системе и 
инновационной 
педагогической
деятельности
учителя
математики», 144
часа, 2017 год

8,9 класс: 
алгебра 
геометрия 
в/д:
5 класс:
«А лмазная
выш ивка»
8 класс: 
«М атемати 
ка для 
всех»

8 Свечкарёва
Ю лия
В ладимиро
вна

среднее
специальное

Государстве
нное
бю джетное
профессиона
льное
образовател
ьное
учреж дение
Ростовской
области
«В олгодонск

препо
даван
ие в
начал
ьных
класс
ах

ООО
М еж дународны й 
центр консалтинга и 
образования 
«Велес»,
«И нновационны е
технологии
дополнительного
образования в
рамках реализации
ФГОС», 108 часов,
2017 год; ООО
«М еж дународны й 
центр консалтинга и

в/д:
2-3 класс
комплект: 
«В ж изнь 
по
безопасной
дороге»
5 класс:
«Танцеваль
ная
мозаика» 
«Дом, в 
котором 
мы живем:
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9 Толубенко
О льга
Н иколаевн
а

ий
педагогичес
кий
колледж»
29 ию ня 
2017 год

высшее,
Ю ж но
С ахалински
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт, 7 
ию ля 1983 
года

образования
«Велес»,
«Технологии и
инновационны е
формы
педагогической
деятельности
учителя (предмет
«Русский язы к и
литература) в
рамках ФГОС», 108
часов, 2017 год

физик 
а и 
матем 
атика

ГБО У Д П О  
Ростовской области 
«Ростовский 
институт 
повыш ения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования», 
«П роектирование 
содерж ания 
обучения
математике в
урочное и
внеурочное время в 
условиях реализации 
Ф ГОС», 72 часа,
2015 год; 
ГБОУДПС)
Ростовской области
«Ростовский
институт
повыш ения

i

квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования», 
«П роектирование 
содерж ания 
обучения физике в 
урочное и
внеурочное время в 
условиях реализации 
Ф ГОС», 72 часа, 
2015 год; 
Государственное

человек и 
окружаю щ  
ая среда»
7 класс:

«Театральн
ая
мастерская
»
«В мире 
танца»
8 класс: 
«Ж ивая 
классика»
5, 6 класс:
математика
7 класс:
алгебра
геометрия
физика
8,9 класс:
физика
в/д:
5 класс: 
«Ю ный 
математик»
6 класс: 
«Занимател 
ьная
математика
»
7 класс: 
«М атемати 
ческий 
калейдоско 
п»

259



бю дж етное 
профессиональное 
образовательное 
учреж дение 
Ростовской области 
«Д онской 
строительный 
колледж», «О казание 
первой доврачебной 
помощ и», 18 часов, 
2017 год;

10 Ф оменко
Сергей
И ванович

высшее.
Ростовский-
на-Дону
государстве
нный
педагогичес
кий
институт, 8 
ию ля 1980 
год

учите
ль
физич
еског
о
воспи
тания

ООО «Центр
подготовки 
государственны х и 
муниципальных 
служ ащ их» по
программе
«Э лементы  теории 
методики 
преподавания 
предмета «Ф изика» в 
общ еобразовательно 
й ш коле в условиях 
реализации ФГОС», 
144 часа, 2018 год; 
ООО «И нфоурок», 
«П едагогическое 
проектирование как 
средство
оптимизации труда 
учителя математики 
в условиях Ф ГОС 
второго поколения», 
72 часа, 2018 год 
ГБП О У  «Д онской 
строительный 
колледж»,
«О казание первой 
доврачебной 
помощ и», 18 часов, 
2017 год;

1 класс, 2-3 
класс
комплект: 
физическая 
культура 
5,6,7,8,9 
класс:

ООО
«М еж дународны й 
центр консалтинга и 
образования 
«Велес»», 
«И нновационны е 
технологии 
дополнительного 
образования в
рамках реализации 
Ф ГОС», 108 часов,

физическая
культура
в/д:
1-3 класс
комплект 
«Ш ахматна 
я ш кола» 
5-8 класс:

«Ш ахматна

П ервая
квалификацион 
ная категория, 
П риказ
М О П О РО  №
948 от
25.12.2015 года
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2017 год;
ООО «Компьютер 
Инжиниринг Бизнес
Школа»,
«Физическая 
культура» по
проблеме: 
реализация 
методического 
сопровождения 
ФГОС в системе 
инновационной 
педагогической 
деятельности 
учителя физической 
культуры», 144 часа,
2018 год.

я школа»

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.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
педагогов МБОУ ООШ № 24 п. Манычстрой к реализации ФГОС:
-  обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;
-  принятие идеологии ФГОС общего образования;
-  освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся;

-  овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
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.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 
решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д.

В образовательном учреждении созданы психолого-педагогические условия 
реализации ФГОС ООО: наличие психологической службы (педагог-психолог).
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования

ООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и 
обеспечивает достижение образовательных результатов основной школы через два ее 
последовательных этапа реализации:

1. Этап 5-8 классы -  образовательный переход из младшего школьного возраста в 
подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает:
- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими 

школьниками (разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему
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подросткового негативизма в его ш кольны х проявлениях (дисциплинарны х, учебных, 
мотивационных);

- разворачивание содерж ания учебного м атериала отдельны х учебны х дисциплин 
как возмож ность рассм отрения его другим и глазами, что позволяет педагогам 
организовать изучение учебного м атериала на переходном этапе таким  образом, что 
обучаю щ иеся 5-8-х классов смогли работать над обобщ ением  своих способов действий, 
знаний и умений в новых условиях с другой позиции -  учителя, а такж е вы строить пробно
поисковые действия по определению  их индивидуальны х возмож ностей (индивидуальной 
образовательной траектории);

- ф ормирование учебной самостоятельности обучаю щ ихся через работу в позиции 
«учителя», основанной на способности, удерж ивая точку зрения незнаю щ его, помочь ему 
занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя;

- учебное сотрудничество между младш ими и старш ими подростками, что дает 
возмож ность педагогам организовать образовательны й процесс так, чтобы  младш ие 
подростки, вы страивая свои учебны е отнош ения со старш ими подростками, могли бы  сами 
определять границы  своих знаний-незнаний и пробовать строить собственны е м арш руты  
в учебном материале;

- организацию  образовательного процесса через возмож ность разнообразия выбора 
образовательны х пространств (учения, тренировки, эксперим ентирования) обучаю щ ихся;

- организацию  взаимодействия между учащ имися, между учащ имися и учителем  в 
образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурны ми 
текстами, в которых долж ны  содерж аться разны е точки зрения, сущ ествую щ ие в той или 
другой области знания, предмете рассмотрения.

О бразовательная среда -  целостная качественная характеристика внутренней жизни 
школы, которая определяется конкретны ми задачами, которые ш кола ставит и реально 
реш ает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощ ью  которы х эти 
задачи реш аю тся (учебны й план, учебные программы, расписание учебны х и внеучебных 
занятий, организация работы  на уроках, тип взаимодействия педагогов с обучаю щ имися, 
качество оценок, стиль неф ормальны х отнош ений между детьми, организация внеучебной 
ш кольной жизни, м атериально-техническое оснащ ение, оформление классов и коридоров 
и т.п.); содерж ательно оценивается по тому эф ф екту в личностном  (самооценка, уровень 
притязаний, тревож ность, преобладаю щ ая мотивация), социальном (компетентность в 
общ ении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном  развитии детей, 
которого она позволяет достичь.

Главны м и показателями эф ф ективности образовательной среды  ш колы  являю тся:
—  П олноценное развитие способностей обучаю щ ихся
—  Ф ормирование у них побуж даю щ их к деятельности мотивов
—  О беспечение инициативы  детей самим вклю чаться в ту или иную деятельность и 

проявлять собственную  активность
Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательны х технологий) на данном  этапе основного общ его образования ш кола 
руководствуется возрастны ми особенностями и возмож ностями обучаю щ ихся и 
обеспечивает результативность образования с учетом  этих факторов:

—  расш ирение деятельностны х форм обучения, предполагаю щ их приоритетное 
развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 
ш кольной жизни;

—  организацию  образовательного процесса с использованием  технологий учебного 
сотрудничества, обеспечиваю щ их расш ирение видов групповой работы  
обучаю щ ихся, их коммуникативного опы та в совместной деятельности как в 
одновозрастных, так и в разновозрастны х группах, постепенны й переход от устны х 
видов ком м уникации к письменным, в том  числе с использованием  возмож ностей 
информационны х и комм уникативны х технологий;
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—  использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 
способствую щ их реш ению  основны х учебных задач на уроке;

—  использование во всех классах (годах обучения) основной ш колы  оценочной 
системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию  (выбор 
конкретной технологии оценивания осущ ествляется ОУ).
П ри выборе применяемы х образовательны х технологий учитывается, что все 

технологии, используемы е в ш кольном образовании, реш аю т задачи образования данной 
возрастной группы  учащ ихся и обеспечиваю т преемственность и плавность перехода 
учащ ихся от одного уровня образования к другому.

Реализация систем но-деятельностного подхода предусматривает ш ирокое 
использование учащ имися и педагогами в образовательном процессе современны х 
образовательны х и информационно-коммуникационны х технологий с учетом  особенностей 
уровня образования.

Главны м  требованием  к информ ационны м  и ком м уникационны м технологиям  при 
реализации О О П  ООО является их адекватность:

—  возрастны м особенностям  детей;
—  определяемы м этим и особенностями содерж ательны м задачам  основного общ его 

образования, а такж е обеспечение возмож ностей применения И КТ во всех элементах 
учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим 
задачам, реш аем ы м  в данном  элементе.

И нф орм ационны е технологии долж ны  быть ориентированы  на поддерж ку поисковой 
деятельности, проверку гипотез, моделирование, а такж е контроль и оценку учебны х 
действий обучаю щ ихся.

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 
выступать:

•  диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучаю щ егося, 
которая мож ет проводиться на этапе перехода ученика на следую щ ий уровень образования 
и в конце каж дого учебного года;

•  консультирование педагогов и родителей, которое осущ ествляется учителем  и 
психологом  с учетом  результатов диагностики, а такж е администрацией образовательной 
организации;

•  профилактика, экспертиза, развиваю щ ая работа, просвещ ение, коррекционная 
работа, осущ ествляемая в течение всего учебного времени.

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 
отнести:

•  сохранение и укрепление психологического здоровья;
•  мониторинг возмож ностей и способностей обучаю щ ихся;
•  психолого-педагогическую  поддерж ку участников олимпиадного движения;
•  ф ормирование у обучаю щ ихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни;
•  развитие экологической культуры;
•  выявление и поддерж ку детей с особы ми образовательны ми потребностями и 

особы ми возмож ностями здоровья;
•  ф ормирование коммуникативны х навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;
•  поддерж ку детских объединений и ученического самоуправления;
•  выявление и поддержку детей, проявивш их выдаю щ иеся способности.
Д ля оценки проф ессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возмож но использование различны х методик оценки психолого
педагогической ком петентности участников образовательного процесса.
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3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 
программы основного общего образования

Ф инансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  
основного общ его образования опирается на исполнение расходны х обязательств, 
обеспечиваю щ их конституционное право граж дан на бесплатное и общ едоступное общ ее 
образование. О бъём  действую щ их расходны х обязательств отражается в задании 
учредителя по оказанию  муниципальных образовательны х услуг в соответствии с 
требованиями федеральны х государственны х образовательны х стандартов основного 
общ его образования.

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемы х образовательны м  учреж дением  услуг (вы полнения работ) с размерами 
направляемы х на эти цели средств бюджета.

Ф инансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы основного общ его образования осущ ествляется на основе 
нормативного подуш евого финансирования. В ведение нормативного подуш евого 
ф инансирования определяет м еханизм  ф ормирования расходов и доведения средств на 
реализацию  государственны х гарантий прав граж дан на получение общ едоступного и 
бесплатного общ его образования в соответствии с требованиями Стандарта.

Реализация принципа нормативного подуш евого ф инансирования осущ ествляется на 
трёх следую щ их уровнях:

• меж бю дж етны х отнош ений (бю дж ет субъекта РФ  —  муниципальны й бюджет);
• внутрибю дж етны х отнош ений (муниципальны й бю дж ет —  образовательная 

организация);
• образовательной организации.
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подуш евого 

норматива учиты ваю тся затраты  рабочего времени педагогических работников 
образовательны х организаций на урочную  и внеурочную  деятельность, вклю чая все виды 
работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящ ие в трудовы е обязанности 
конкретных педагогических работников.

Ф ормирование ф онда оплаты  труда образовательной организации осущ ествляется в 
пределах объёма средств образовательной организации на текущ ий ф инансовы й год, 
определённого в соответствии с региональны м  расчётны м подуш евы м нормативом, 
количеством  обучаю щ ихся и соответствую щ ими поправочны ми коэффициентами, и 
отраж ается в смете образовательной организации.

Размеры, порядок и условия осущ ествления стимулирую щ их вы плат определены  в 
локальны х правовы х актах М БО У  О О Ш  №  24 п. М аны чстрой

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы

М атериально-технические условия реализации основной образовательной 
программы  ф ормирую тся с учетом:
-С анитарно-эпидем иологических правил и нормативов С анП иН  2.4.5.2409-08 «С анитарно
эпидем иологические требования к организации питания обучаю щ ихся в 
общ еобразовательны х организациях, учреж дениях начального и среднего 
профессионального образования», утверж денны х постановлением  Главного 
государственного санитарного врача Российской Ф едерации от 23 ию ля 2008 г. №  45 
(зарегистрированны х М инистерством  ю стиции Российской Ф едерации 7.08.2008 г., 
регистрационны й №  12085. Российская газета, 2008, №  174);
- С анитарно-эпидем иологических правил и нормативов С анП иН  2.1.3.2630-10 «С анитарно
эпидем иологические требования к организациям, осущ ествляю щ им медицинскую  
деятельность», утверж денны х постановлением  Главного государственного санитарного 
врача Российской Ф едерации от 18 мая 2010 г. №  58 (зарегистрированны х М инистерством
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ю стиции Российской Ф едерации 9.08.2010 г., регистрационны й №  18094. Бю ллетень 
нормативны х актов федеральны х органов исполнительной власти, 2010, №  36);
-К онцепции развития дополнительного образования детей, утверж денной Распоряж ением  
П равительства Российской Ф едерации от 4.09.2014 г. №  1726-р (в части поддержки 
внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);
- иных действую щ их федеральны х/региональны х/м униципальны х/ локальны х нормативных 
актов и рекомендаций.

Здание М БО У  О О Ш  № 24 п. М аны чстрой, набор и размещ ение помещ ений для 
осущ ествления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания, их 
площ адь, освещ енность и воздуш но-тепловой режим, располож ение и разм еры  рабочих, 
учебны х зон и зон для индивидуальны х занятий соответствую т государственны м 
санитарно-эпидем иологическим  правилам и нормативам, обеспечиваю т возмож ность 
безопасной и комф ортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для 
всех ее участников.

В ш коле вы делены  и оборудованы  помещ ения для реализации образовательной 
деятельности обучаю щ ихся, административной и хозяйственной деятельности:

• 11 учебны х кабинетов с автом атизированны м и (в том  числе интерактивны ми) 
рабочими местами обучаю щ ихся и педагогических работников;

• м ультиф ункциональны й актовый зал для проведения инф орм ационно
методических, учебных, а такж е массовых, досуговых, развлекательны х 
мероприятий;

• библиотека с зоной свободного доступа (коллективного пользования), 
оборудованная книгохранилищ ем, медиатекой;

• мастерская в соответствии с проф илями обучения;
• спортивны й зал и спортивная площ адка;
• столовая для питания обучаю щ ихся, а такж е кухонны й блок для хранения и 

приготовления пищи;
• административны е и иные помещ ения, оснащ енны е необходимы м 

оборудованием;
• гардероб, санузлы, коридоры  и рекреации;
• участок (территория) с необходимы м набором оборудованны х зон;
• мебель, офисное оснащ ение и хозяйственны й инвентарь.

М едицинское обслуж ивание осущ ествляет м едицинский работник ф ельдш ерско
акуш ерского пункта п. М анычстрой.
У чащ иеся 9 класса обеспечены  горячим питанием  в ш кольной столовой. 
Санитарно-гигиенические требования к водоснабжению , канализации, освещ ению , 
воздуш но-тепловому реж им у соответствую т нормам С анП иН  2.45.2409-08.
О беспечение пож арной и электробезопасности соответствую т нормам ФЗ от 21.12.1994 г. 
№  69-Ф З «О пож арной безопасности».
С облю дение требований охраны  труда соответствует П остановлению  М интруда №  80 от 
17.12.2002 г. и №  29 от 13.01.2003 г.

Здания, помещ ения и территории
Тип
здания/пом ещ ения/ 
территории

О бщ ая площ адь П рава на использование

У чебное здание 1262 кв.м
О перативное управление 
С видетельство о государственной 
регистрации права:
серия 61-А Е №  553414 от 13.04.2010 года,
выдано У правлением  Ф едеральной 
служ бы государственной регистрации, 
кадастра и картограф ии по Ростовской
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области
Земельны й участок
(спортивная
площ адка)

17883 кв.м П остоянное (бессрочное) пользование 
С видетельство о государственной 
регистрации права:
серия 61-А Е №  553527 от 26.03.2010 года, 
выдано У правлением  Ф едеральной 
служ бы государственной регистрации, 
кадастра и картограф ии по Ростовской 
области

О бъекты  социально-бы тового значения
Тип помещ ения П рава на использование
П ом ещ ение для приема
пищ и
52 кв.м

О перативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права: 
серия 61-А Е №  553414 от 13.04.2010 года

С портивны е объекты: 
Спортзал 148,4 кв.м

О перативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права: 
серия 61-А Е №  553414 от 13.04.2010 года

3.7.3. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования

Н аличие оргтехники и технических средств обучения в М БО У  О О Ш  №  24п. 
М аны чстрой
П ерсональны й компью тер - 9 шт
Н оутбук - 3 шт
И нтерактивная доска - 2 шт
П ринтер - 3 шт
Телевизор - 1 ш т
П роектор - 3 шт
М узы кальны й центр - 1шт
3.2.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования.

У чебно-наглядны е и электронны е учебны е пособия и материалы
К омплект таблиц М ир музыки. И нструм енты  симф онического оркестра 1
П ортреты  композиторов 35 шт. 1
К омпакт -  диск «Русский язык. 5-7 класс. К арточки.» Задания по осн. Темам 
курса рус.яз.

1

К омпакт -  диск «У роки литературы  К иМ » (5, 6, 7 классы) 2
К омпакт -  диск «У роки русского язы ка К иМ » (5, 6, 7 классы) 2
П ортреты  писателей (37 шт.) 1
Таблица «Русский язык» 5 класс 1
К омпакт -  диск «Биология. 5-7 класс. Карточки. «задания по осн. Темам курса 
биологии.

1

У чебная карта "Зоогеографическая карта М ира" (м ат.,2-стороннее) 1
К омпакт -  диск «Биология. Ж ивотны е» ч.1, ч. 2 2
К омпакт -  диск «У роки биологии КиМ . Растения, бактерии, грибы 1
К омплект таблиц по химии 10
К омпас ш кольный 1
М одель-аппликация "Развитие костной ры бы  и лягуш ки" (ламинир) 1
М одель-аппликация "Размножение многоклеточной водоросли" (ламинир) 1

266



М одель-аппликация "Размножение одноклеточной водоросли" (ламинир) 1
М одель-аппликация "Размнож ение папоротника" (ламинир) 1
М одель-аппликация "Размножение сосны" (ламинир) 1
М одель-аппликация "Размножение ш ляпочного гриба" (ламинир) 1
М одель-аппликация "Разнообразие беспозвоночных" (ламинир) 1
Набор муляж ей грибов 1

М одель "Гигиена зубов" 1
М одель "Скелет конечностей лош ади и овцы" на подставке 1
М одель "Строение клеточной оболочки" 1
М одель "Череп человека с раскраш енны м и костями" 1
М одель глаза 1
М одель гортани в разрезе 1
М одель ж елудка в разрезе 1
М одель ланцетника 1
М одель локтевого сустава подвиж ная 1
М одель мозга в разрезе 1
М одель носа в разрезе 1
М одель почки в разрезе 1
М одель сердца (лабораторная) 1
М одель сердце в разрезе (демонстрационная) 1
М одель стебля растения 1
М одель строения корня 1
М одель строения листа 1
У чебно-наглядное пособие D V D -диск Больш ая детская энциклопедия. Биология 1
М одель-аппликация "Гаметогенез у человека и млекопитаю щ их" 
(ламинированная)

1

М одель-аппликация "Классификация растений и животных" (ламинированная) 1

М одель-аппликация "Развитие насек-х с полным и неполны м превращ ением" 
(ламинир)

1

М одель-аппликация "Развитие птицы и м лекопитаю щ его (человека)" (ламинир) 1
М одель-аппликация "Размножение мха" (ламинир) 1
М одель-аппликация "Разнообразие высш их хордовы х 1.Пресмык. и птицы" 
(ламинир)

1

М одель-аппликация "Разнообразие высш их хордовы х 2.М лекопитаю щ ие" 
(ламинир)

1

М одель-аппликация "Разнообразие низш их и высш их хордовы х " (ламинир) 1
М одель-аппликация "Строение и размнож ение гидры  " (ламинир) 1
М одель-аппликация "Строение и разнообразие простейш их" (ламинир) 1
М одель-аппликация "Циклы развития печеноч-го сосальщ ика и бычьего цепн 
(ламинир)

1

М одель-аппликация "Эволю ция важ нейш их систем органов позваночных" 
(ламинир)

1

Набор муляж ей грибов 1

У чебно-наглядное пособие D V D -диск Больш ая детская энцикл. Растения 1
У чебная карта "Зоогеографическая карта М ира" (м ат.,2-стороннее) 1
К ом пакт-диск "История..5 -7класс."Разработки внекласс. меропр.поистор. 1
К ом пакт-диск "История.5-6 кл.Тесты  для учащ ихся".Тематич. тесты  с тип. 1
заданиям
К ом пакт-диск "Уроки географии КиМ " ( 6 класс) 1
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Таблицы  демонстрац. "М атематика.О днозначны е и многозначны е числа" 1
Таблицы  демонстрационны е "Русский язы к бкласс" 1
У чебно-наглядное пособие D V D -диск Ц итология (13 фрагментов, 36 мин) 1
У чебно-наглядное пособие D V D -диск Биология. А натомия и морфология 1
растен.1,2,3,4
У чебно-наглядное пособие D V D -диск Больш ая детская энциклопедия. Биология 1

У чебно-наглядное пособие D V D -диск Больш ая детская энциклопедия. Растения 1

У чебно-наглядное пособие D V D -диск Больш ая детская энциклопедия. Человек 1
У чебно-наглядное пособие D V D -диск Больш ая детская энциклопедия.С амы е 1
опасны е ж ивотны е
У чебно-наглядное пособие D V D -диск С истем атика растений. 1,2,3,4 части 1
У чебно-наглядное пособие D V D -диск''Земля. П роисхож дение 1
У чебно-наглядное пособие D V D -диск''Л ом оносов- М енделеев человека 1

К ом пакт-диск "Битва на поле Куликовом" 1

К ом пакт-диск "жили-были М осквичи" 1
К ом пакт-диск "Знаменитые московские особняки" 1
К ом пакт-диск "История. 7 кл. Тесты  для учащ ихся". Тематич. тесты  с тип. 1
заданиям
К ом пакт-диск "Как устроен океан" 1
К ом пакт-диск "Технология. Технический труд. 7 класс" 1

К ом пакт-диск "Уроки всемирной истории КиМ .Д ревний мир" 1

К ом пакт-диск "Уроки всемирной истории К иМ .Н овая история" 1
К ом пакт-диск "Уроки всемирной истории К иМ .С редние века" 1
К ом пакт-диск "Уроки литературы  КиМ " (7 класс) 1
К омплект табл. по географии раздат. "Природа России" 1
К омплект табл. по географии раздат. "П риродные зоны  России" 1
К омплкт табл. по географ ии раздат. "Земля как планета.Земля как система" 1
К омплкт табл. по географ ии раздат. "Природа материков и океанов" 1
О бщ ая биология. Х имия клеток. таблица 1
П особие "День здоровья. П роф илактика употребления ПАВ" 1
П особие "Наркомания. У гроза и защ ита" 1
П особие "П рофилактика подростковой наркомании. Н авы ки противостояний" 1
Рельефная таблица "Ж елезы внутренней секреции" (фА1) 1
Рельефная таблица "Археоптерикс" (ф А1) 1
Рус.язы к 6-7 таблицы  комплект/ 1
Таблицы  демонстрационны е "Пожарная безопастность" 1
Таблицы  демонстрационны е "П орядок действий" 1
Таблицы  демонстрационны е "Русский язы к бкласс" 1
Таблицы  демонстрационны е "Русский язы к 7класс" 1
Таблицы  дем онстрационны е О сновы декоративно-прикладного искусства 12 1
табл.
У чебная карта "П риродные зоны  России" 1
У чебно-наглядное пособие D V D -диск Биология-1,-2,-3 3
У чебно-наглядное пособие D V D -диск Б ородино и его герои 1
У чебно-наглядное пособие D V D -диск В еликий Э рмитаж 1
У чебно-наглядное пособие D V D -диск География-1 1
У чебно-наглядное пособие D V D -диск Географ ия-2 1
У чебно-наглядное пособие D V D -диск География-3 1
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У чебно-наглядное пособие D V D -диск Д ревнерусская икона 1
У чебно-наглядное пособие D V D -диск Д ревний Египет 1
У чебно-наглядное пособие D V D -диск Д ревний Рим 1
У чебно-наглядное пособие D V D -диск Д ревняя Греция 1
У чебно-наглядное пособие D V D -диск Земля. И стория планеты 1
У чебно-наглядное пособие D V D -диск Земля. К лим ат 1
У чебно-наглядное пособие D V D -диск И стория географических откры тий 1
У чебно-наглядное пособие D V D -диск О кеан и Земля. 1
У чебно-наглядное пособие D V D -диск О течества достойны й сын.(Н екрасов Н .А .) 1

У чебно-наглядное пособие D V D -диск П уш кин. Л ицейские годы 1

У чебно-наглядное пособие D V D -диск У роки биологии К иМ .Ж ивотны е 7 класс 1

У чебно-наглядное пособие D V D -диск У роки географии К иМ  7 (класс)CD  (DVD- 
box)

1

К ом пакт-диск "Уроки алгебры" (7 класс) 1

К ом пакт-диск "Уроки геометрии КиМ " (7 класс) 3
К ом пакт-диск "Уроки физики К иМ  " (7 класс) 3
компас ш кольны й 7
манометр дем онстрационны й 1
набор "Части целого на круге" простые дроби 1
сосуды  сообщ аю щ иеся 1
У чебно-наглядное пособие D V D -диск Ф изика - 4 1

У чебно-наглядное пособие D V D -диск Ф изика -1, -3 1
У чебно-наглядное пособие D V D -диск Ф изика."О сновы  М КТ" 1 ч, 2ч. 1
Ц илиндр измерительны й с принадлеж ностями (Ведерко А рхимеда) 1
У чебно-наглядное пособие D V D -диск Биология. А натомия и морфология 
растен.1,2,3,4

1

И нформационная доска "А .С .П уш кин-С олнце русской поэзии" Размер 0.8 х 1.2 
м.

1

К омплект таблиц по всему курсу биологии (120 шт.) 1
П рограм м но-м етодический комплекс И нтерактивны е творческ. задания 
биология 7класс

1

И нформац. доска "Они были первыми" 1
И нформационная доска "Великие полководцы  и флотоводцы  России" 1
К омплект таблиц по всему курсу географии 1
D V D -box П рограмно методический комплекс M ice and N ice 1
Таблицы  демонстрац. "Времена англ. глагола" 1
таблицы  дем онстрационны е "Основная грам атика англиского языка" 1
D V D -box И нтерактивны е плакаты. Русский язык. Части речи 1
CD диск для интерактивной доски "Биология, ж ивотны е " 7 кл. 1
CD диск Типичны е опасные дорож ны е ситуации ( 6 учебны х фильма ) 1
CD диск Чего мож но ож идать от ребенка на дороге ( 4 учебны х ф ильма ) 1
CD диск Электронная плакатница (библиотеки тематических иллю страций по
ПДД)

1

CD диск Э лектронны й стенд "Средства регулирования дорож ного движения" 1
CD диск.Безопасность детей в транспортном  мире ( 28 учебны х фильма ) 1
CD диск для интерактивной доски "М атематика: планиметрия, 7 класс" 1
CD диск О бщ ие вопросы дорож ного движ ения ( 9 учебны х фильма) 1
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CD диск О сновы  законодательсва в сфере дорож ного движ ения ( 33 учебны х 
фильма)

1

CD диск П ервая помощ ь пострадавш им в Д Т П  ( 17 учебны х ф ильма ) 1
CD диск П равила дорож ного движ ения ( 26 учебны х фильма) 1
D V D -box В иртуальны й ж ивой уголок 1
D V D -box И нтерактивны е плакаты. Географ ия материков 1
D V D -box И нтерактивны е плакаты. И стория России 9-17 вв 1
К омплект микропрепаратов "Ботаника 1" 1
К омплект микропрепаратов "Зоология" 1
К омплект микропрепаратов "Ботаника 2" 1
И нтерактивное учебное пособие Н аглядная биология. Растения ж ивой организм 1
И нтерактивное учебное пособие Н аглядная биология. Х имия клетки 1
К омплект плакатов "Основы технологии ш вейного производства" 1
М одель "М аксим - 01" 1
П лакаты  по технологии "Слесарное дело" 1
CD диск для интерактивной доски "Биология, ж ивотны е " 7 кл. 1
D V D -box В иртуальны й ж ивой уголок 1
D V D -box М ир природы 1
Диск Н аглядная физика. 7 класс 1
Таблицы  демонстрационны е "Основные правила орфографии и пунктуация 5-7 
класс"

1

D V D -box В иртуальны е лаб. работы  по физике 7 класс 1
П рограм м но-м етодический комплекс И нтерактивны е творческ. задания физика 7 1

Материально-техническая база образовательной организации:
___________________ Здания, помещ ения и территории_______________

Тип О бщ ая П рава на использование
здания/пом ещ ения/т площ адь
ерритории

О перативное управление
У чебное здание 1262 кв.м С видетельство о государственной регистрации права:

ерия 61-А Е №  553414 от13.04.2010 года, выдан
У правлением  Ф едеральной службы государственно 
регистрации, кадастра и картограф ии по Ростовско
области

Земельны й участок 17883 кв.м П остоянное (бессрочное) пользование
(спортивная С видетельство о государственной регистрации права:
площ адка) серия 61-А Е №  553527 от 26.03.2010 года, выдано 

У правлением  Ф едеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской
области

4.5.2. О бъекты  социально-бы тового значения
Тип помещ ения П рава на использование
П омещ ение для О перативное управление
прием а пищ и С видетельство о государственной регистрации права:
52 кв.м серия 61-А Е №  553414 от 13.04.2010 года
Спортивны е О перативное управление
объекты: С видетельство о государственной регистрации права:
Спортзал серия 61-А Е №  553414 от 13.04.2010 года
148,4 кв.м
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Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы

Х арактеристика оснащ ения предметны х кабинетов (наличие и потребность 
необходимого оборудования, учебно-м етодических материалов) дана в паспортах учебных 
кабинетов

Технические средства: м ультимедийны й проектор и экран; принтер монохромный; 
принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 
графический планшет; сканер; микрофон; музы кальная клавиатура; оборудование 
компью терной сети; конструктор, позволяю щ ий создавать компью терно-управляемы е 
движ ущ иеся модели с обратной связью; цифровы е датчики с интерфейсом; устройство 
глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами,
обеспечиваю щ ими обратную  связь.

Программные инструменты: операционны е системы и служ ебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском  и иностранном языках; клавиатурный 
тренаж ёр для русского и иностранного языков; текстовы й редактор для работы  с русскими 
и иноязы чны ми текстами; инструмент планирования деятельности; граф ический редактор 
для обработки растровы х изображений; графический редактор для обработки векторных 
изображений; музы кальны й редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука; ГИ С; редактор представления временной информ ации (линия времени); 
редактор генеалогических деревьев; циф ровой биологический определитель; виртуальны е 
лаборатории по учебны м предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 
сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 
редактор для совместного удалённого редактирования сообщ ений.

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов, дорож ны х карт; заклю чение договоров; подготовка распорядительны х 
документов учредителя; подготовка локальны х актов образовательного учреждения; 
подготовка программ форм ирования И К Т -ком петентности работников ОУ 
(индивидуальны х программ для каж дого работника).

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещ аю тся 
дом аш ние задания (текстовая формулировка, видеоф ильм  для анализа, географическая 
карта); результаты  вы полнения аттестационны х работ обучаю щ ихся; творческие работы  
учителей и обучаю щ ихся; осущ ествляется связь учителей, администрации, родителей, 
органов управления; осущ ествляется методическая поддерж ка учителей (интернет-ш кола, 
интернет-И П К, мультимедиаколлекция).

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры ); рабочие тетради 
(тетради-тренажёры).

Компоненты на CD и DVD: электронны е прилож ения к учебникам; электронны е 
наглядны е пособия; электронны е тренаж ёры; электронны е практикумы.

О бразовательны м учреж дением  определяю тся необходимы е меры и сроки по 
приведению  информационно-м етодических условий реализации основной образовательной 
программы  основного общ его образования в соответствие с требованиями Стандарта.

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Обеспеченность обучающихся 5-8 классов МБОУ ООШ № 24 п. Манычстрой 

__________________  учебной литературой________ _____________
Кл Кол- У чебны й предмет У чебник, автор, год издания, К ол-во К ол-во

во об- издательство экземпляров экземпляр
ся в ш кольной 

библиотеке
ов
выданных
обучаю щ и
мся
(ш т./% )

5 5 А нглийский язы к А нглийский язык, К узовлев В.П., 10шт. 5
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Л апа Н .М ., 2015г., изд. 
«П росвещ ение».

ш т.(100% )

Биология Биология, П асечник В.В., 2015 г., 7 шт. 5
изд. «Дрофа». ш т.(100% )

Географ ия География, Баринова И .И ., 201 5г. 8 шт. 5
«Дрофа». ш т.(100% )

ОДН КНР ОДН КНР, С туденикин М .Т., 10 ш т 5
2018г., изд. « Русское слово». ш т.(100% )

И стория И стория, В игасин А.А., 2016г., 8 шт. 5
изд. «П росвещ ение». ш т.(100% )

Л итература Л итература, М еркин Г.С ., 2015 г., 20 ш т 5
изд .ООО «Тид Русское слово- ш т.(100% )
РС».

М атем атика М атематика, М ерзляк А.Г., 10 ш т 5
П олонский В.Б., Я кир М .С., 
2016г., изд. «Вентана граф».

ш т.(100% )

О бщ ествознание О бщ ествознание, Боголю бов 10 ш т 5
Л.Н., 2015 г. изд. «Просвещени< ». ш т.(100% )

Русский язы к Русский язык, Разум овская М.М ., 7 шт. 5
Л ьвова С.И., 2014г., изд. 
«П росвещ ение».

ш т.(100% )

И зобразительное И зобразительное искусство, 10 ш т 5
искусство Горяева Н А ., О стровская О.В. 

2014г., изд. «П росвещ ение».
ш т.(100% )

М узы ка М узыка, Сергеева Г.П ., Критск ая 10 ш т 5
Е.Д., 2015г., изд. 
«П росвещ ение».

ш т.(100% )

Технология Технология, Синица Н.В., 8 шт. 5
С амородский П .С ., 2018 г., изд 
«В ентана- Граф».

ш т.(100% )

Ф изическая Ф изическая культура, В иленск ий 5 шт. 5
культура М .Я., Туревский И М ., 

Торочкова Т.Ю . и др., 2015г.,
ш т.(100% )

изд. «П росвещ ение»
6 2 А нглийский язы к А нглийский язык, К узовлев В.] ., 7 шт. 2ш т.(100%

Л апа Н .М ., 2015г., изд. 
«П росвещ ение».

)

Биология Биология, П асечник В.В., 2016г 10 ш т 2
изд. «Дрофа». ш т.(100% )

Географ ия География, Герасим ова 10 ш т 2
Т.П .,2013г., изд. «Дрофа». ш т.(100% )

И стория Россия И стория России, А рсентьев Н.М ., 20 ш т 2
2017г., изд. «П росвещ ение». ш т.(100% )

И стория средних И стория средних веков, Агибал ов 10 ш т 2
веков Е.В., Д онской Г.М ., 2014г., 

«П росвещ ение».
ш т.(100% )

Л итература Литература, М еркин Г .С .,2015г ., 20шт. 2
изд. ООО «Тид Русское слово». ш т.(100% )

М атем атика М атематика, М ерзляк А.Г., 10 ш т 2
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П олонский А.Г., Я кир М .С., 
2017г., изд. «В ентана -Граф».

ш т.(100% )

О бщ ествознание О бщ ествознание, Боголю бов 10 ш т 2
Л.Н .,2016г., изд. «П росвещ ение». ш т.(100% )

Русский язы к Русский язык, Разум овская М .М ., 
Л ьвова С.И., 2014г., изд. 
«П росвещ ение».

10 ш т 2
ш т.(100% )

И зобразительное
искусство

И зобразительное искусство, 
Н ем енская Л.А., 2014г., изд. 
«П росвещ ение».

10 ш т 2
ш т.(100% )

М узы ка М узыка, Сергеева Г.П ., К ритская 
Е.Д ., 2016г., изд. «П росвещ ение».

5 шт. 2
ш т.(100% )

Технология Технология, Синица Н.В., 10 ш т 2
С амородский П .С .,2018г., изд 
«Вентана-Граф».

ш т.(100% )

Ф изическая Ф изическая культура, В иленский 3 шт. 2
культура М .Я., Туревский И .М ., Торочкова 

Т.Ю . и др., 2015г., изд. 
«П росвещ ение»

ш т.(100% )

7 7 А нглийский язы к А нглийский язык, К узовлев В.П., 10 ш т 7
Л апа Н .П ., 2015г., изд. 
«П росвещ ение».

ш т.(100% )

Биология Биология, Л атю ш ин В.В., 10 ш т 7
Ш апкин В.А., 2017г., изд. 
«Дрофа».

ш т.(100% )

Геометрия Геометрия, М ерзляк А.Г., 
П олонский В.Б., Я кир М .С., 
2018г. , «Вентана-Граф».

10 ш т 7ш т.(100%
)

Географ ия География, К аринская В.А .,2017г. 10 ш т 7
«Дрофа». ш т.(100% )

И нф орм атика И нформатика, Босова Л.Л., 10 ш т 7
Босова А .Ю ., 2014г., изд. 
«Л аборатория знаний».

ш т.(100% )

И стория России И стория России, А рсентьев 10 ш т 7
Н .М .,2018г., изд. «П росвещ ение». ш т.(100% )

И стория Н ового И стория Н ового В ремени, 2014г., 10 ш т 7
Времени изд. «П росвещ ение». ш т.(100% )
Л итература Литература, М еркин Г.С .2017г., 

изд.О О О  «Тид Русское слово- 
РС».

20 ш т 7
ш т.(100% )

А лгебра А лгебра, М ерзляк А.Г., 10 ш т 7
П олонский В.Б., Я кир М .С., 
2018г., изд. «В ентана -Г раф ».

ш т.(100% )

О бщ ествознание О бщ ествознание, Боголю бов 10 ш т 7
Л.Н., 2018г., изд. «П росвещ ение». ш т.(100% )

Русский язы к Русский язык, Разум овская М .М ., 
Л ьвова С.И., 2017г., изд. 
«П росвещ ение».

10 ш т 7ш т.(100%

)

Ф изика Ф изика, П еры ш кин А.В., 2014г., 10 ш т 7
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изд. «Дрофа». ш т.(100% )

Х имия Химия. В водны й курс. 7 класс, 
О.С. Габриелян, И.Г. О строумов,

7 шт. 7 шт. 
(100% )

А.К. А хлебинин, 2018г., изд. 
«Дрофа».

И зобразительное
искусство

И зобразительное искусство, 
П итерских А.С., Гуров Г.Е., 2013- 
2014.изд. «П росвещ ение».

5 шт. 7
ш т.(100% )

М узы ка М узыка, Сергеева Г.П ., К ритская 
Е.Д. 2017г., изд. «П росвещ ение».

10 шт. 7
ш т.(100% )

Технология Технология, Синица Н.В., 10 шт. 7
С амородский П.С., 2018г., изд. 
«:Вентана-Граф».

ш т.(100% )

Ф изическая Ф изическая культура, В иленский 7 шт. 7
культура М .Я., Туревский И .М ., Торочкова 

Т.Ю . и др., 2015г., изд. 
«П росвещ ение»

ш т.(100% )

8 3 А лгебра А лгебра, М ерзляк А.Г., 
П олонский В.Б., Я кир М .С., 
2018г., изд. «Вентана-Граф».

10 шт. 3ш т(100% )

А нглийский язы к А нглийский язык, К узовлев В.П., 4 шт. 3
Л апа Н .М ., 2018г., 
«П росвещ ение».

ш т.(100% )

Биология Биология, К олесов Д.В., М аш  
Р.Д ., Беляев И .Н ., 2014г,, изд. 
«Дрофа».

7 шт. 3ш т.(100%
)

Геометрия Геометрия, А танасян Л.С., 2013г., 
изд. «П росвещ ение».

21шт. 3ш т.(100%

)
Географ ия География, Баринова И .И .,2014г., 7 шт. 3

изд. «Дрофа». ш т.(100% )
И нф орм атика И нформатика, Босова Л.Л., 10 шт. 3

Босова А .Ю ., 2016г., изд. 
«Л аборатория знаний».

ш т.(100% )

И стория России И стория Россиии, Ю довская 10 шт. 3
А.Я., Баранов П .А ., 2014г. изд. 
«П росвещ ение».

ш т.(100% )

И стория нового И стория нового времени, 7 шт. 3
времени. Ю довская А .Ю ., 2014г., изд. 

«П росвещ ение».
ш т.(100% )

Л итература Литература, М еркин Г.С., 2018г., 20 шт. 3
изд. ООО «Тид Русское слово- 
РС».

ш т.(100% )

О бщ ествознание О бщ ествознание, Боголю бов 10 шт. 3
Л.Н., 2018г., изд. «П росвещ ение». ш т.(100% )

О сновы О сновы  безопасности 10 шт. 3
безопасности
ж изнедеятельност
и

ж изнедеятельности, Смирнов 
Т.А., Х ренков Б.О ., 2013г., 
«П росвещ ение».

ш т.(100% )
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Русский язы к Русский язы к ,Разумовская М .М ., 
Л ьвова С.И., К апинос В.И. , 
Л ьвов В.В., 2017г., изд. «Дрофа».

10 шт 3
ш т.(100% )

Х имия Х имия, Габриелян О.С., 5 шт. 3
С ивоглазов В.И., 2018г.изд. 
«Дрофа».

ш т.(100% )

Ф изика Ф изика, П еры ш кин А.В., 2013г., 
изд. « Дрофа».

10 шт 3 шт. 
(100% )

И скусство И скусство, Сергеева Г.П., 
К аш екова Е.Д., 2014г., изд. 
«П росвещ ение».

3 шт. 3
ш т.(100% )

И зобразительное
искусство

И зобразительное искусство, 
П итерских А.С., 2013г., изд. 
«П росвещ ение».

14 шт 3
ш т.(100% )

М узы ка М узыка, Сергеева Г.П ., К ритская 
Е.Д. 2018г., изд. «П росвещ ение».

3 шт. 3
ш т.(100% )

Технология Технология. М атяш  Н.В., 3 шт. 3
Электов А.А., 2018г. изд .« 

В ентана -Г раф ».
ш т.(100% )

Ф изическая Ф изическая культура, Л ях В.И., 4 шт. 3
культура 2015г., изд. «П росвещ ение» ш т.(100% )

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
И нтегративны м  результатом  вы полнения требований основной образовательной 

программы  образовательной организации является создание и поддерж ание развиваю щ ей 
образовательной среды, адекватной задачам  достиж ения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучаю щ ихся. С озданны е в ш коле условия:

•  соответствую т требованиям  Ф ГОС ООО;
•  обеспечиваю т достиж ение планируемы х результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию  предусмотренны х 
в ней образовательны х программ;

•  учиты ваю т особенности образовательной организации, и организационную  
структуру, запросы  участников образовательного процесса;

•  предоставляю т возмож ность взаимодействия с социальны м и партнерами, 
использования ресурсов социума, в том  числе и сетевого взаимодействия.

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий_________________________ _____________________________
№
п/п Мероприятие Сроки

реализации Исполнители

Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС
1. Разработка основной образовательной 

программы  основного общ его
образования с учетом  Ф ГО С ООО 
О беспечение соответствия 
нормативной базы ш колы

М ай-ию нь
Заместитель директора 
по У ВР О рлова Т В .

требованиям  ФГОС.
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2. П роведение м ониторинга учебны х 
ресурсов. О снащ ение ш кольной 
библиотеки печатны ми и 
электронны м и образовательны ми 
ресурсами по всем учебны м 
предметам. О пределение списка 
учебников и учебны х пособий, 
используемы х в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС.

М ай- август

Заместитель директора 
по УВР 
О рлова Т В . 
Библиотекарь 
С вечкарева Ю .В.

3. П роведение родительского собрания 
«О собенности Ф ГОС ООО».

сентябрь Директор ш колы 
Заместитель директора
по УВР 
О рлова Т В .

К лассны е руководители 
5-8 классов:
Толубенко О.Н. 
Л итвинов Д.В.
О рлова Т В .
Галич М .Н.

4. Разработка плана методического Директор ш колы
сопровож дения введения ФГОС.

И ю нь-август
Заместитель директора
по УВР 
О рлова Т В

5. О рганизация повыш ения 
квалиф икации педагогов по вопросу 
внедрения в практику работы  ФГОС

В
соответствии
с

ООО. перспективны  
м планом 
повы ш ения 
квалификации

Директор ш колы

6. О снащ ение образовательного
учреж дения комплексом  учебного, В течение Директор ш колы
учебно-лабораторного, 
компью терного оборудования.

года

7. Разработка и утверж дение учебного 
плана ш колы

И ю нь Директор ш колы

8. Разработка и утверж дение программ 
внеурочной деятельности

До 30 августа

Директор ш колы 
Заместитель директора

образовательного учреждения. по УВР 
О рлова Т В

Директор ш колы 
Заместитель директора 
по У ВР О рлова Т В

9.
Разработка и утверж дение рабочих 
программ учебны х предметов.

И ю нь-август Руководители Ш М О 
Толубенко О.Н. 
Н епом нящ их О.А.

П едагоги школы.

10.

Реализация системы мониторинга 
образовательны х потребностей 
обучаю щ ихся и родителей по 
использованию  часов внеурочной

М ай
сентябрь

Заместитель директора 
по У ВР О рлова Т В .
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деятельности

11.
В клю чение в план В Ш К  контроль А вгуст- Заместитель директора
вы полнения требований стандарта сентябрь по У ВР О рлова Т В .

Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС, кадровые условия
1. М ониторинг результатов освоения 

О О П  ООО:
С ентябрь

Заместитель директора 
по У ВР О рлова Т В .

- входная диагностика обучаю щ ихся 5 
класса;
- диагностика результатов освоения 
О О П  ООО по итогам обучения в 5

май

классе.
2. А нализ готовности ш колы  к 

реализации Ф ГОС ООО в 2018-2019
Заместитель директора 
по У ВР О рлова Т В

учебном  году. А вгуст Руководители Ш М О 
Толубенко О.Н. 
Н епом нящ их О.А.

3. В клю чение в планы  Ш М О  вопросов по Руководители Ш М О
реализации Ф ГОС ООО. август Толубенко О.Н.

Н епом нящ их О.А.
4. Тематический педагогический совет

" П реем ственность в обучении и 
воспитании в рамках реализации

октябрь Директор ш колы

ФГОС"
5. Разм ещ ение материалов по реализации в течение Заместитель директора

Ф ГО С ООО на ш кольном сайте года по У ВР О рлова Т В
6. А нализ итогов работы  по введению  

Ф ГО С ООО в 2018-2019 учебном май
Заместитель директора 
по У ВР О рлова Т В .

году
7. И нф орм ирование педагогического 

коллектива о первых результатах В течение Заместитель директора
года по У ВР О рлова Т В .

перехода на Ф ГОС ООО.
8. Составление перспективного плана 

повы ш ения квалиф икации учителей -
август Руководители Ш М О 

Толубенко О.Н.
предметников. Н епом нящ их О.А.

9. У частие педагогов ш колы  в Заместитель директора
методических мероприятиях В течение по У ВР О рлова Т В .
различны х уровней (региональный, 
муниципальный).

года

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС

1

К орректировка локальны х актов (при 
необходимости), регламентирую щ их 
установление заработной платы 
работников образовательного 
учреж дения, в том  числе 
стимулирую щ их надбавок и доплат,

А вгуст Директор ш колы

порядка и размеров премирования

2.
П рим енение м еханизма оплаты  труда 
работников ОУ, реализую щ их введение

С ентябрь Директор ш колы

Ф ГО С ООО.

3
П риобретение компью терной и 
мультимедийной техники в кабинеты

В течение 
года

Директор ш колы
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для реализации требований Ф ГОС ООО.

4.
Текущ ий рем онт кабинетов, подсобны х 
помещ ений.

И ю нь-август
Директор ш колы

Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС
В течение

1.
Разм ещ ение на сайте О У информации Заместитель директора
о введении Ф ГО С ООО.

года
по У ВР О рлова Т В .

2.
А нализ обеспеченности учебниками в 
соответствии с новым Ф ГОС

А вгуст
сентябрь

Библиотекарь 
С вечкарева Ю .В.

3.
О формление заявки на приобретение 
учебников на следую щ ий учебны й год

Ф евраль-март
Библиотекарь 
С вечкарева Ю .В.

Директор ш колы 
Заместитель директора 
по УВР 
О рлова Т В .

И нф орм ирование родительской 
общ ественности о результатах перехода4.

В течение К лассны е руководители
года 5-8 классов: 

Толубенко О.Н. 
Л итвинов Д.В. 
О рлова Т В . 
Галич М .Н.

на Ф ГОС ООО.

6.
О беспечение публичной отчётности 

О У о ходе и результатах введения май Директор ш колы
Ф ГО С ООО.
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