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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная  записка
1.1.1.  Цели и задачи реализации  основной образовательной программы основного
общего образования МБОУ Царёво-Займищенской ООШ

Целями  реализации основной  образовательной  программы  основного  общего
образования МБОУ Царёво-Займищенской  ООШ являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций  и  компетентностей,  определяемых  личностными,  семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося среднего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

 становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности,
неповторимости.

Достижение  поставленных  целей  при  разработке  и  реализации  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ  Царёво-
Займищеснкой ООШ 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, среднего
общего образования;

 обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы  основного  общего  образования  МБОУ  Царёво-Займщенской   ООШ  всеми
учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;

 установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  учащихся  как  части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы,  обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического
сопровождения каждого учащегося, формированию образовательного базиса, основанного
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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 школы при реализации основной образовательной программы с
социальными партнерами;

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

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

 включение  учащихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной
социальной среды  г. Вязьмы для приобретения опыта реального управления и действия;

 социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональная
ориентация  учащихся  при  поддержке  педагогов,  сотрудничество  с  базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами;

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

1.1.2.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  учащихся  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 учащихся;

 ориентацию  на  достижение  основного  результата  образования  –  развитие  на
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
учащегося,  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 учащихся;

 учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей  учащихся,  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 учащегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности,
детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учетом  психолого-
педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:

 с  переходом  от  учебных  действий,  характерных  для  начальной  школы  и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством
учителя,  от  способности  только  осуществлять  принятие  заданной  педагогом  и
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в
единстве  мотивационно-смыслового  и  операционно-технического  компонентов,
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становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней
позиции  учащегося  –  направленности  на  самостоятельный  познавательный  поиск,
постановку учебных целей,  освоение и самостоятельное осуществление контрольных и
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные
учебно-предметные  области,  качественного  преобразования  учебных  действий:
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки учащимися
новых  учебных  задач  к развитию  способности  проектирования  собственной  учебной
деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе;

 с формированием у учащегося 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 учащихся с учителем и сверстниками;

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

Переход учащегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового
развития -  переходом  к  кризису  младшего  подросткового  возраста  (11–13  лет,  5–7
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.

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8-9 классы), характеризуется:
 бурным,  скачкообразным  характером  развития,  т. е.  происходящими  за

сравнительно  короткий  срок  многочисленными  качественными  изменениями  прежних
особенностей,  интересов  и  отношений ребенка,  появлением у  подростка  значительных
субъективных трудностей и переживаний;

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
 особой чувствительностью к  морально-этическому «кодексу  товарищества»,  в

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых
и в их отношениях, порождающей  интенсивное формирование нравственных понятий и
убеждений,  выработку  принципов,  моральное  развитие  личности;  т.  е.  моральным
развитием личности;

 сложными поведенческими проявлениями,  вызванными противоречием между
потребностью  подростков  в  признании  их  взрослыми  со  стороны  окружающих  и
собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания,
сопротивления и протеста;

 изменением  социальной  ситуации  развития:  ростом  информационных
перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации
(СМИ, телевидение, Интернет).

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
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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 Царёво-Займищенской ООШ Вяземского района
Смоленской  области  (ООП  ООО)  представляют  собой  систему  ведущих  целевых
установок  и  ожидаемых  результатов  освоения  всех  компонентов,  составляющих
содержательную  основу  образовательной  программы.  Они  обеспечивают  связь  между
требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов
освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки
программ  учебных  предметов,  курсов,  учебно-методической  литературы,  программ
воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов –
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-
познавательных  и  учебно-практических  задач,  которые  осваивают  учащиеся  в  ходе
обучения,  особо выделяя среди них те,  которые выносятся на итоговую оценку,  в том
числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих
задач  требует  от  учащихся  овладения  системой  учебных  действий  (универсальных  и
специфических  для  каждого  учебного  предмета:  регулятивных,  коммуникативных,
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом,
служащим основой для последующего обучения.

В  соответствии  с  реализуемой  ФГОС  ООО  деятельностной  парадигмой
образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода:
выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей
перспективы  их  развития.  Такой  подход  позволяет  определять  динамическую  картину
развития  учащихся,  поощрять  продвижение  учащихся,  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
учащихся, их способностей.

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

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

2.  Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
представлены  в  соответствии  с  подгруппами  универсальных  учебных  действий,
раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.

3.  Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и
детализируют их.

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский
язык»,  «Родной  язык  (русский)»,  «Литература»,  «Родная  литература  (русская)»
«Иностранный язык (английский)»,  «Второй иностранный язык (немецкий)»,  «История

9



России.  Всеобщая история»,  «Православная культура Смоленской земли»,  «Введение в
обществознание»,  «Обществознание»,  «География»,  «Математика»,  «Информатика»,
«Физика»,  «Биология»,  «Введение  в  химию»,  «Химия»,  «Изобразительное  искусство»,
«Музыка»,  «Технология»,  «Физическая  культура»  и  «Основы  безопасности
жизнедеятельности».

Достижение  планируемых  результатов,  отнесенных  к  блоку  «Выпускник
научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе
обучения (с помощью портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в
том  числе  в  форме  государственной  итоговой  аттестации.  Оценка  достижения
планируемых результатов  этого блока на  уровне ведется  с  помощью заданий базового
уровня,  а  на  уровне  действий,  составляющих зону  ближайшего  развития  большинства
учащихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися
заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения
вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков,  расширяющих  и  углубляющих  понимание  опорного  учебного  материала  или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  Уровень
достижений,  соответствующий  планируемым  результатам  этого  блока,  могут
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные учащиеся. В повседневной
практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения
учащимися  как  в  силу  повышенной  сложности  учебных  действий,  так  и  в  силу
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на
данном  уровне  обучения.  Оценка  достижения  планируемых  результатов   ведется
преимущественно  в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и  использование
исключительно  неперсонифицированной  информации.  Соответствующая  группа
результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания,  ориентированные  на  оценку  достижения  планируемых  результатов  из
блока  «Выпускник  получит  возможность  научиться»,  могут  включаться  в  материалы
итогового  контроля  блока  «Выпускник  научится».  Основные цели  такого  включения –
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким
(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности
наиболее  подготовленных  обучающихся.  При  этом  невыполнение  обучающимися
заданий,  с  помощью  которых  ведется  оценка  достижения  планируемых  результатов
данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения.
В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в
ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в
виде накопленной оценки (например,  в форме портфеля достижений)  и учитывать при
определении итоговой оценки. 

Подобная  структура  представления  планируемых  результатов  подчеркивает  тот
факт, что при организации образовательного процесса,  направленного на реализацию и
достижение  планируемых  результатов,  от  учителя  требуется  использование  таких
педагогических  технологий,  которые  основаны  на  дифференциации  требований к
подготовке обучающихся.

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,
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основ культурного  наследия  народов  России  и  человечества  (идентичность  человека  с
российской  многонациональной  культурой,  сопричастность  истории  народов  и
государств,  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,
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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;  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),  способность  их  использования  в  учебной,  познавательной  и
социальной  практике,  самостоятельность  планирования  и  осуществления  учебной
деятельности  и  организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,
построение индивидуальной образовательной траектории.

Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий,  таких как «система»,  «факт»,

«закономерность»,  «феномен»,  «анализ»,  «синтез»  «функция»,  «материал»,  «процесс»,
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 в средстве познания мира
и  себя  в  этом  мире,  гармонизации  отношений  человека  и  общества,  создания  образа
«потребного будущего».

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

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

● выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое
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свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной
форме (в  виде плана или тезисов)  и в  наглядно-символической форме (в  виде таблиц,
графических  схем  и  диаграмм,  карт  понятий  —  концептуальных  диаграмм,  опорных
конспектов);

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В  ходе  изучения  всех  учебных  предметов  обучающиеся  приобретут  опыт

проектной  деятельности,  способствующей  воспитанию  самостоятельности,
инициативности,  ответственности,  повышению  мотивации  и  эффективности  учебной
деятельности.  В  процессе  реализации  исходного  замысла  на  практическом  уровне
овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе
в  ситуациях  неопределенности.  Они  получат  возможность  развить  способности  к
разработке  нескольких  вариантов  решений,  к  поиску  нестандартных решений,  анализу
результатов поиска и выбору 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,  используемых
методов работы и образовательных технологий.

В соответствии  с  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;

● определять  совместно  с  педагогом  критерии  оценки  планируемых
образовательных результатов;

● идентифицировать  препятствия,  возникающие  при  достижении  собственных
запланированных образовательных результатов;

● выдвигать  версии  преодоления  препятствий,  формулировать  гипотезы,  в
отдельных случаях — прогнозировать конечный результат;

● ставить  цель  и  формулировать  задачи  собственной  образовательной
деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей;

● обосновывать  выбранные подходы и средства,  используемые для достижения
образовательных результатов.

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 действия 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 (определять целевые
ориентиры,  формулировать  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 (описывать  жизненный цикл выполнения
проекта, алгоритм проведения исследования);

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
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задачи и находить средства для их устранения;
● описывать  свой  опыт,  оформляя  его  для  передачи  другим  людям  в  виде

алгоритма решения практических задач;
● 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:

● различать результаты и способы действий при достижении результатов;
● определять  совместно  с  педагогом  критерии  достижения  планируемых

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения

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, анализируя и аргументируя причины достижения

или отсутствия планируемого результата;
● находить  необходимые  и  достаточные  средства  для  выполнения  учебных

действий в изменяющейся ситуации;
● работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую  деятельность  на

основе  анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных
характеристик/показателей результата;

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

● соотносить свои действия с целью обучения.
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;
● 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  деятельности.
Обучающийся сможет:

● анализировать  собственную  учебную  и  познавательную  деятельность  и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

● соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности
или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации;

● принимать  решение в учебной ситуации и оценивать  возможные последствия
принятого решения;

● определять,  какие  действия  по решению учебной задачи  или параметры этих
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действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
 демонстрировать  приемы  регуляции  собственных

психофизиологических/эмоциональных состояний.
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
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  или  отличие  двух  или  нескольких  предметов  или
явлений и объяснять их сходство или отличия;

● объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений;
● выделять  причинно-следственные  связи  наблюдаемых  явлений  или  событий,

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;
● 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 их общие признаки и различия;
● излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте  решаемой

задачи;
● самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в  проверке,

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
● объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе

познавательной и исследовательской деятельности;
● выявлять и называть причины события, явления,  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;

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

исследования  (теоретического,  эмпирического)  с  точки  зрения  решения  проблемной
ситуации,  достижения поставленной цели и/или на  основе 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,  меняя  его  модальность  (выражение  отношения  к

содержанию  текста,  целевую  установку  речи),  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 окружающей среде, к собственной среде обитания;
 анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду  обитания  живых

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

фактор;
 распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях

по защите окружающей среды.
10. Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного  использования

словарей,  справочников,  открытых  источников  информации  и  электронных  поисковых
систем. Обучающийся сможет:

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные
поисковые запросы;

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами
знаний, справочниками;

● формировать  множественную выборку из  различных источников  информации
для объективизации результатов поиска;

● соотносить  полученные  результаты  поиска  с  задачами  и  целями  своей
деятельности.

Коммуникативные УУД
11. Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  с  педагогом  и  совместную

деятельность с педагогом 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), доказательства (аргументы);
● определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или

препятствовали продуктивной коммуникации;
● строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и  познавательной
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деятельности;
● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль;
● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность

своего мнения (если оно ошибочно) 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 эффективное 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  и
использовать речевые средства;

● 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 тексты различных типов с использованием необходимых

речевых средств;
● использовать  средства  логической  связи  для  выделения  смысловых  блоков

своего выступления;
● использовать  вербальные  и  невербальные  средства  в  соответствии  с

коммуникативной задачей;
● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.
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;
● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в

соответствии с условиями коммуникации;
● оперировать данными при решении задачи;
● выбирать  адекватные  задаче  инструменты  и  использовать  компьютерные

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем,
сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.;

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
● создавать цифровые 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
Речь и речевое общение
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Выпускник научится:
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение;

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
• использовать  различные  виды  диалога  в  ситуациях  формального  и

неформального, межличностного и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого
взаимодействия, уместности использованных языковых средств;

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• выступать  перед  аудиторией  с  небольшим  докладом; публично  представлять

проект, реферат; публично защищать свою позицию;
• участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,  аргументировать

собственную позицию, доказывать её, убеждать;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
Речевая деятельность
Аудирование
Выпускник научится:
• различным  видам  аудирования  (с  полным  пониманием  аудиотекста,  с

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать
содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной
форме;

• понимать  и  формулировать  в  устной  форме  тему,  коммуникативную  задачу,
основную мысль, логику изложения учебно-научного,  публицистического,  официально-
делового,  художественного  аудиотекстов,  распознавать  в  них  основную  и
дополнительную информацию, комментировать её в устной форме;

• передавать  содержание  учебно-научного,  публицистического,  официально-
делового,  художественного  аудиотекстов  в  форме  плана,  тезисов,  ученического
изложения (подробного, выборочного, сжатого).

Выпускник получит возможность научиться:
• понимать  явную и  скрытую (подтекстовую)  информацию публицисти-ческого

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.
Чтение
Выпускник научится:
• понимать  содержание  прочитанных  учебно-научных,  публицистических

(информационных  и  аналитических,  художественно-публицистических  жан-ров),
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в
форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);

• использовать  практические  умения  ознакомительного,  изучающего,
просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной
задачей;

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
• использовать  приёмы  работы  с  учебной  книгой,  справочниками  и  другими

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• отбирать  и  систематизировать  материал  на  определённую  тему,  анализировать

отобранную  информацию  и  интерпретировать  её  в  соответствии  с  поставленной
коммуникативной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
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• понимать,  анализировать,  оценивать  явную  и  скрытую  (подтекстовую)
информацию  в  прочитанных  текстах разной  функционально-стилевой  и  жанровой
принадлежности;

• извлекать  информацию  по  заданной  проблеме  (включая противополож-ные
точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов
СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных
носителях,  официально-деловых  текстов),  высказывать собственную точку  зрения  на
решение проблемы.

Говорение
Выпускник научится:
• создавать  устные монологические  и  диалогические  высказывания  (в  том числе

оценочного  характера)  на  актуальные  социально-культурные,  нравственно-этические,
бытовые,  учебные  темы  (в  том  числе  лингвистические,  а  также  темы,  связанные  с
содержанием  других  изучаемых  учебных  предметов)  разной  коммуникативной
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой
доклад  в  ситуации  учебно-научного  общения,  бытовой  рассказ  о  событии,  история,
участие в беседе, споре);

• обсуждать  и  чётко  формулировать  цели,  план  совместной  групповой  учебной
деятельности, распределение частей работы;

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал
на  определённую  тему  и  передавать  его  в  устной  форме  с  учётом  заданных  условий
общения;

• соблюдать  в  практике  устного  речевого  общения  основные  орфоэпические,
лексические,  грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка;
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать  устные  монологические  и  диалогические высказывания  различных

типов  и  жанров  в  учебно-научной (на  материале  изучаемых  учебных  дисциплин),
социально-культурной и деловой сферах общения;

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
• участвовать  в  дискуссии  на  учебно-научные  темы,  соблюдая  нормы  учебно-

научного общения;
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности

в достижении прогнозируемого результата.
Письмо
Выпускник научится:
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуни-кативной

направленности  с  учётом  целей  и  ситуации  общения  (ученическое  сочинение  на
социально-  культурные,  нравственно-этические,  бытовые  и  учебные  темы,  рассказ  о
событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато,
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;

• соблюдать  в  практике  письма  основные  лексические,  грамматические,
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.

Выпускник получит возможность научиться:
• писать рецензии, рефераты;
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований,

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.
Текст
Выпускник научится:
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• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с
точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к
тексту как речевому произведению;

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в
виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;

• создавать  и  редактировать  собственные  тексты различных  типов  речи,  стилей,
жанров с учётом требований к построению связного текста.

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация,

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые
тексты  (резюме,  деловое  письмо,  объявление)  с  учётом  внеязыковых  требований,
предъявляемых к ним, и в соот-ветствии со спецификой употребления в них языковых
средств.

Функциональные разновидности языка
Выпускник научится:
• владеть  практическими  умениями  различать  тексты  разговорного  характера,

научные,  публицистические,  официально-деловые,  тексты  художественной  литературы
(экстралингвистические  особенности,  лингвистические  особенности  на  уровне
употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);

• различать  и  анализировать  тексты разных жанров научного  (учебно-научного),
публицистического,  официально-делового стилей,  разговорной речи (отзыв, сообщение,
доклад  как  жанры  научного  стиля;  выступление,  статья,  интервью,  очерк  как  жанры
публицистического  стиля;  расписка,  доверенность,  заявление  как  жанры  официально-
делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);

• создавать  устные и письменные высказывания  разных стилей,  жанров и  типов
речи  (отзыв,  сообщение,  доклад  как  жанры  научного  стиля;  выступление,  интервью,
репортаж  как  жанры публицистического  стиля;  расписка,  доверенность,  заявление  как
жанры официально-делового стиля;  рассказ,  беседа,  спор как жанры разговорной речи;
тексты  повествовательного  характера,  рассуждение,  описание;  тексты,  сочетающие
разные функционально-смысловые типы речи);

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной
направленности  с  точки  зрения  соответствия  их  коммуникативным  требованиям  и
языковой правильности;

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  информацион-ными

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать  и  анализировать  тексты  разговорного  характера,  научные,

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литера-туры с точки
зрения  специфики  использования  в  них  лексических,  морфологических, синтаксических
средств;

• создавать  тексты  различных  функциональных  стилей и  жанров  (аннотация,
рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в
дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в
официально-деловом  стиле;  готовить выступление,  информационную  заметку,
сочинение-рассуждение  в  публицистическом  стиле;  принимать  участие в  беседах,
разговорах,  спорах  в  бытовой  сфере  общения,  соблюдая  нормы  речевого  поведения;
создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых
требований,  предъявляемых  к  ним,  и  в  соответствии со  спецификой  употребления
языковых средств;
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• анализировать  образцы  публичной  речи  с  точки  зрения  её  композиции,
аргументации,  языкового  оформления, достижения  поставленных  коммуникативных
задач;

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной,
развлекательной, убеждающей речью.

Общие сведения о языке
Выпускник научится:
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире,

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

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;

• оценивать использование основных изобразительных средств языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
Фонетика и орфоэпия. Графика
Выпускник научится:
• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать  основные  орфоэпические  правила  современного  русского

литературного языка;
• извлекать  необходимую  информацию  из  орфоэпических  словарей  и

справочников; использовать её в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
• извлекать  необходимую  информацию  из  мультимедийных  орфоэпичес-ких

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности.
Морфемика и словообразование
Выпускник научится:
• делить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,  грамматического  и

словообразовательного анализа слова;
• различать изученные способы словообразования;
• анализировать  и  самостоятельно  составлять  словообразовательные  пары  и

словообразовательные цепочки слов;
• применять  знания  и  умения  по  морфемике  и  словообразованию  в  практике

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать  словообразовательные  цепочки и  словообразователь-ные

гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
• опознавать  основные  выразительные  средства  словообразования  в

художественной речи и оценивать их;
• извлекать  необходимую  информацию  из  морфемных, словообразова-тельных  и

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;
• использовать  этимологическую  справку  для  объяснения  правописания  и

лексического значения слова.
Лексикология и фразеология
Выпускник научится:
• проводить  лексический  анализ  слова,  характеризуя  лексическое  значение,

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и
переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а
также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;

• группировать слова по тематическим группам;
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• подбирать к словам синонимы, антонимы;
• опознавать фразеологические обороты;
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова

(метафора, эпитет, олицетворение);
• пользоваться  различными  видами  лексических  словарей  (толковым  словарём,

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

Выпускник получит возможность научиться:
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
• опознавать омонимы разных видов;
• оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения точного,  уместного  и

выразительного словоупотребления;
• опознавать  основные  выразительные  средства  лексики и  фразеологии  в

публицистической  и  художественной  речи и  оценивать  их;  объяснять  особенности
употребления  лексических  средств  в  текстах  научного  и  официально-делового стилей
речи;

• извлекать  необходимую  информацию  из  лексических словарей  разного  типа
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов,
фразеологического  словаря  и  др.)  и  справочников,  в  том  числе мультимедийных;
использовать эту информацию в различных видах деятельности.

Морфология
Выпускник научится:
• опознавать  самостоятельные  (знаменательные)  части  речи  и  их  формы;

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

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

современного русского литературного языка;
• применять  морфологические  знания  и  умения  в  практике  правописания,  в

различных видах анализа;
• распознавать  явления  грамматической  омонимии,  существенные  для  решения

орфографических и пунктуационных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства морфологии;
• различать грамматические омонимы;
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и

художественной  речи  и  оценивать  их;  объяснять  особенности  употребления
морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в
том  числе  мультимедийных;  использовать  эту  информацию  в  различных  видах
деятельности.

Синтаксис
Выпускник научится:
• опознавать  основные единицы синтаксиса  (словосочетание,  предложение)  и  их

виды;
• анализировать  различные виды словосочетаний и предложений с точки  зрения

структурной и смысловой организации, функциональной предназна-ченности;
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• употреблять  синтаксические  единицы  в  соответствии  с  нормами  современного
русского литературного языка;

• использовать  разнообразные синонимические  синтаксические  конструк-ции  в
собственной речевой практике;

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

Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства синтаксиса;
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и

художественной  речи  и  оценивать  их;  объяснять  особенности  употребления
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки
зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.

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

объёме содержания курса);
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме

(с помощью графических символов);
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
• извлекать  необходимую  информацию  из  орфографических  словарей  и

справочников; использовать её в процессе письма.
Выпускник получит возможность научиться:
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны

речи;
• извлекать  необходимую  информацию  из  мультимедийных  орфографи-ческих

словарей  и  справочников  по  правописанию;  использовать  эту  информацию в  процессе
письма.

Язык и культура
Выпускник научится:
• выявлять  единицы  языка  с  национально-культурным  компонентом  значения  в

произведениях  устного  народного  творчества,  в  художественной  литературе  и
исторических текстах;

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше
узнать историю и культуру страны;

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности
и повседневной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать  на  отдельных  примерах  взаимосвязь языка,  культуры  и

истории народа — носителя языка;
• анализировать  и  сравнивать  русский  речевой  этикет с  речевым  этикетом

отдельных народов России и мира.

1.2.5.2. РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)
Выпускник научится:

 взаимодействовать  с  окружающими  людьми  в  ситуациях  формального  и
неформального межличностного и межкультурного общения; понимать  определяющую
роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе
образования и самообразования;использовать коммуникативно-эстетические возможности
родного языка;

 проводить  различные  виды  анализа  слова  (фонетического,  морфемного,
словообразовательного,  лексического,  морфологического),  синтаксического  анализа
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словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; использовать в
речевой  практике  при  создании  устных  и  письменных  высказываний  стилистические
ресурсы  лексики  и  фразеологии  родного  языка,  основные  нормы  родного  языка
(орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические,  пунктуационные),
нормы речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию;

Выпускник получит возможность научиться:
• систематизировать  научные знания о родном языке; 
• осознавать взаимосвязь его уровней и единиц; 
• освоение  базовых  понятий  лингвистики,  основных  единиц  и  грамматических

категорий родного языка;
• использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном
языке  адекватно  ситуации  и  стилю  общения;ответственности  за  языковую
культуру как общечеловеческую ценность.

• аргументировать  свое  мнение  и  оформлять  его  словесно  в  устных  и
письменных  высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания
аналитического  и  интерпретирующего  характера,  участвовать  в  обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение.

1.2.5.3. ЛИТЕРАТУРА
Устное народное творчество
Выпускник научится:

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и
литературные  произведения,  обращаться  к  пословицам,  поговоркам,  фольклорным
образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения,
сопоставлять  фольклорную  сказку  и  её  интерпретацию  средствами  других  искусств
(иллюстрация, мультиплика-ция, художественный фильм);

 выделять  нравственную  проблематику  фольклорных  текстов  как  основу  для
развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования
представлений о русском национальном характере;

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин,
видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества,
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;

 целенаправленно  использовать  малые  фольклорные  жанры  в  своих  устных  и
письменных высказываниях;

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный

рисунок устного рассказывания;
 пересказывать  сказки,  чётко  выделяя  сюжетные  линии,  не  пропуская  значимых

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок
художественные приёмы;

 выявлять  в  сказках  характерные  художественные  приёмы  и  на  этой  основе
определять  жанровую  разновидность  сказки,  отличать  литературную  сказку  от
фольклорной;

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами,
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.

Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивая  сказки,  принадлежащие  разным  народам, видеть  в  них  воплощение

нравственного  идеала  конкретного  народа  (находить  общее  и  различное  с  идеалом
русского и своего народов);
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 рассказывать о  самостоятельно прочитанной сказке, былине,  обосновывая  свой
выбор;

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

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину
и сказание), определять черты национального характера;

 выбирать  произведения  устного  народного  творчества разных  народов  для
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;

 устанавливать  связи  между  фольклорными  произведениями  разных  народов  на
уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).

Древнерусская литература. Русская литература  XVIII в. Русская литература
XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература

Выпускник научится:
 осознанно  воспринимать  художественное  произведение  в  единстве  формы  и

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
интерпретировать  прочитанное,  устанавливать  поле читательских  ассоциаций,  отбирать
произведения для чтения;

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку;

 определять  для  себя  актуальную  и  перспективную  цели  чтения  художественной
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,
и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать
в диалог с другими читателями;

 анализировать  и  истолковывать  произведения  разной  жанровой  природы,
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;

 создавать  собственный  текст  аналитического  и  интерпретирующего  характера  в
различных форматах;

 сопоставлять  произведение  словесного  искусства  и  его  воплощение  в  других
искусствах;

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её
обработки и презентации.

Выпускник получит возможность научиться:
 выбирать  путь  анализа  произведения,  адекватный жанрово-родовой  природе

художественного текста;
 дифференцировать  элементы  поэтики  художественного  текста,  видеть  их

художественную и смысловую функцию;
 сопоставлять  «чужие»  тексты  интерпретирующего характера,

аргументированно оценивать их;
 оценивать  интерпретацию  художественного  текста, созданную  средствами

других искусств;
 создавать  собственную  интерпретацию  изученного текста  средст-вами  других

искусств;
 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или

под  руководством  учителя), определяя  линии  сопоставления,  выбирая  аспект  для
сопоставительного анализа;

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять
её  результаты в  разных  форматах  (работа исследовательского  характера,  реферат,
проект).

1.2.5.4. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)
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Выпускник научится: 
 осознавать  значимость  чтения  и  изучения  родной  литературы  для  своего

дальнейшего развития; формировать потребность в систематическом чтении как средстве
познания  мира  и  себя  в  этом  мире,  гармонизации  отношений  человека  и  общества,
многоаспектного диалога; 

 понимать  родную  литературу  как  одну  из  основных  национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечивать  культурную  самоидентификацию,  осознавать  коммуникативно-
эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений
культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 воспитывать  квалифицированного  читателя  со  сформированным  эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных  высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания
аналитического  и  интерпретирующего  характера,  участвовать  в  обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развивать  способности  понимать  литературные  художественные  произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладевать  процедурами  смыслового  и  эстетического  анализа  текста  на  основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т.п.,  формировать умения 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 -  воспринимать  произведение  как  художественное  целое,  концептуально

осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел; -
интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы:
«Почему  (с  какой  целью?)  произведение  построено  так,  а  не  иначе?  Какой
художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно
такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции
в данном конкретном произведении?»; 

 -  устно  или  письменно  истолковывать  художественные  функции  особенности
поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолковывать
смысл  произведения  как  художественного  целого;  создавать  эссе,  научно-
исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.

1.2.5.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
Коммуникативные умения  Говорение. Диалогическая речь.
Выпускник научится:

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения
в  рамках  освоенной  тематики,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  принятые  в  стране
изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
 вести диалог-обмен мнениями;
 брать и давать интервью;
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы.).

Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:

 строить  связное  монологическое  высказывание  с  опорой  на  зрительную
наглядность  и/или  вербальные  опоры  (ключевые  слова,  план,  вопросы)  в  рамках
освоенной тематики;
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 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;
 описывать  картинку/  фото  с  опорой  или  без  опоры  на  ключевые  слова/  план/

вопросы.
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

соответствии с предложенной ситуацией общения;
 кратко  высказываться  с  опорой  на  нелинейный  текст  (таблицы,  диаграммы,

расписание и т. п.);
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование
Выпускник научится:

 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.

Выпускник получит возможность научиться:
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух

текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:

 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.

Выпускник получит возможность научиться:
 устанавливать  причинно-следственную  взаимосвязь  фактов  и  событий,

изложенных в несложном аутентичном тексте;
 восстанавливать  текст  из  разрозненных  абзацев  или  путем  добавления

выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:

 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 (объемом 30–40 слов, включая адрес);

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета,  принятых  в  стране  изучаемого  языка:  сообщать  краткие  сведения  о  себе  и
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запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
 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
Выпускник научится:

 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.

Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского  языка  и  их

транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

 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.

Выпускник получит возможность научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
 различать  британские  и  американские  варианты  английского  языка  в

прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах
тематики основной школы;

 употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  их  основном  значении  изученные
лексические  единицы  (слова,  словосочетания,  реплики-клише речевого  этикета),  в  том
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения

и  конверсии  в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой
коммуникативной задачей;

28



 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 аффиксов 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.

Выпускник получит возможность научиться:
 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
Выпускник научится:

 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,  следующими  в
определенном порядке;

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным  It;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  сложносочиненные  предложения  с

сочинительными союзами  and, but, or;
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и

союзными  словами because,  if,that,  who, which,what, when, where, how,why;
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в

настоящем и прошедшем времени;
 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера

(Conditional  I  – If  I  see Jim,  I’ll  invite  him to  our  school  party)  и нереального характера
(Conditional II – If I were you, I would start learning French);

 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;
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 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 наречия времени и образа действия и слова,
выражающие  количество   (many/much, few/afew, little/alittle);  наречия  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  глаголы  в  наиболее  употребительных

временных формах действительного залога: Present Simple,  Future Simple и Past Simple,
Present и Past Continuous, Present Perfect;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  грамматические  средства  для
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can,
could, beableto, must, haveto, should);

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного
залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  предлоги  места,  времени,  направления;
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать  сложноподчиненные  предложения  с  придаточными:  времени  с

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзом
иwho, which, that;

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами
whoever, whatever, however, whenever;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  предложения  с  конструкциями 
as … as; notso …as; either … or; neither … nor;

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией  I wish;
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate

doing something; Stop talking;
 распознавать и употреблять в речи конструкции It  takes me …to do something; to

look / feel / be happy;
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в

правильном порядке их следования;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  во  временных  формах

действительного залога:Past  Perfect, Present Perfect Continuous,  Future-in-the-Past;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  формах  страдательного  залога

Future  Simple Passive, Present Perfect Passive;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
 распознавать  по  формальным  признакам  и  понимать  значение  неличных  форм

глагола  (инфинитива,  герундия,  причастия Iи II,  отглагольного  существительного)  без
различения их функций и употреблять их в речи;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  словосочетания  «Причастие
I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие  II+существительное» (awrittenpoem).

Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:

 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;
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 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного
материала.
Выпускник получит возможность научиться:

 использовать  социокультурные  реалии  при  создании  устных  и  письменных
высказываний;

 находить  сходство  и  различие  в  традициях  родной  страны  и  страны/стран
изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос
при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:

 использовать  перифраз,  синонимические  и  антонимические  средства  при
говорении;

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

1.2.5.6. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)
Коммуникативные умения  Говорение. Диалогическая речь.
Выпускник научится:

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения
в  рамках  освоенной  тематики,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  принятые  в  стране
изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться:
 вести диалог-обмен мнениями; 
 брать и давать интервью;
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и

т. д.)
Говорение. Монологическая речь

Выпускник научится:
 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;
 описывать  картинку/фото  с  опорой  или  без  опоры  на  ключевые

слова/план/вопросы.
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

соответствии с предложенной ситуацией общения;
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,

расписание и т. п.) 
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится: 
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 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.

Выпускник получит возможность научиться:
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух

текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение 
Выпускник научится: 
 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.

Выпускник получит возможность научиться:
 устанавливать  причинно-следственную  взаимосвязь  фактов  и  событий,

изложенных в несложном аутентичном тексте;
 восстанавливать  текст  из  разрозненных  абзацев  или  путем  добавления

выпущенных фрагментов.
Письменная речь 
Выпускник научится: 
 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 (объемом 30–40 слов, включая адрес);

 писать  личное  письмо  в  ответ  на  письмо-стимул  с  употреблением  формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе
и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес);

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
Выпускник получит возможность научиться:
 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
Выпускник научится:
 правильно писать изученные слова;
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 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.

Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского  языка  и  их

транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
 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.

Выпускник получит возможность научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
 различать  британские  и  американские  варианты  английского  языка  в

прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические  единицы

(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета),  в том числе многозначные в
пределах тематики основной школы;

 употреблять  в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические  единицы  (слова,  словосочетания,  реплики-клише речевого  этикета),  в  том
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;

 соблюдать  существующие  в  английском  языке  нормы  лексической
сочетаемости;

 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: 

Выпускник получит возможность научиться:
 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;
 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

33



Выпускник научится:
 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,  следующими  в
определенном порядке;

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
 использовать  косвенную  речь  в  утвердительных  и  вопросительных

предложениях в настоящем и прошедшем времени;
 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера

и нереального характера;
 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 наречия времени и образа действия и слова,
выражающие  количество;  наречия  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  глаголы  в  наиболее  употребительных

временных формах действительного залога;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  грамматические  средства  для

выражения будущего времени;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного

залога;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  предлоги  места,  времени,  направления;

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать сложноподчиненные предложения распознавать и употреблять в

речи сложноподчиненные предложения с союзами;
 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 ;
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
 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;
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 понимать  социокультурные  реалии  при  чтении  и  аудировании  в  рамках
изученного материала

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать  социокультурные  реалии  при  создании  устных  и  письменных

высказываний;
 находить сходство  и  различие  в  традициях  родной  страны и  страны/стран

изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
 выходить  из  положения  при  дефиците  языковых  средств:  использовать

переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать  перифраз,  синонимические  и  антонимические  средства  при

говорении;
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
1.2.5.7. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ1

Предметные результаты освоения  курса  истории  на  уровне  основного  общего
образования предполагают, что у учащегося сформированы:

 целостные  представления  об  историческом  пути  человечества,  разных  народов  и
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества;
о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте
и роли России в мировой истории;

 базовые  исторические  знания  об  основных  этапах  и  закономерностях  развития
человеческого общества с древности до наших дней;

 способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и  приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого
и современности;

 способность  применять  исторические  знания  для  осмысления  общественных
событий и явлений прошлого и современности;

 умение  искать,  анализировать,  систематизировать  и  оценивать  историческую
информацию  различных  исторических  и  современных  источников,  раскрывая  ее
социальную  принадлежность  и  познавательную  ценность;  способность  определять  и
аргументировать свое отношение к ней;

 умение  работать  с  письменными,  изобразительными  и  вещественными
историческими  источниками,  понимать  и  интерпретировать  содержащуюся  в  них
информацию;

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.

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);

1 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей
истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура
познавательной деятельности школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В
то же время общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и
всеобщей истории, что всегда является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом
планировании  и  в  методических  разработках  планируемые  результаты  могут  конкретизироваться
применительно к курсу, разделу, теме.
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 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;

 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);
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 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 – ХIХ веках (7–9 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; 

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.

1.2.5.8.  ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛИ
Введение в православную культуру
Выпускник научится:

 определять  содержание  понятий  «культура»,  «религия»,  «религиозная
культура», «вера», «православие», «Бог»;
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 анализировать употребление данных понятий в различных контекстах;
 правильно употреблять прописную букву в словах:  Троица,  Святая Троица,

Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, также в именах прилагательных, образованных
от слов Бог, Господь.

Выпускник получит возможность:
• соотносить  основные  нормы  православной  нравственной  культуры  со  своим

поведением;
• определять духовно-эстетическое наполнение основных понятий православной

культуры;
• отличать культуру от «псевдокультуры»;
• выделять в тексте основную мысль;
• приводить аргументы для обоснования своей точки зрения по духовно-нравственным

проблемам.
Основные этапы развития православия на Смоленщине
Православная Церковь в X—XV вв. 
Выпускник научится:

 излагать информацию о Православной Церкви на Смоленской земле в X—XV вв.;
 давать  характеристику  выдающихся  личностей  (князья  Владимир  Красное

Солнышко,  Владимир  Мономах,  Ростислав  Мстиславич,  Роман  Ростиславович,  Давид
Ростиславович,  Мстислав  Давыдович,  Федор  Смоленский  и  Ярославский,  святые
Владимир, Борис и Глеб, Меркурий Смоленский и др.);

 работать с документами и иными источниками;
 воспроизводить Евангельские заповеди;
 называть события истории Православной церкви на Смоленщине в X— XV вв.;
 оперировать понятиями «преподобный», «постриг», «аскет», «фреска»;
 излагать информацию о православных святынях (икона Божьей Матери Одигитрия,

храм Успения Богородицы, церковь Петра и Павла, церковь Михаила Архангела и др.).
Выпускник получит возможность:

• составлять  план (краткий, развёрнутый) и по нему готовить сообщения на темы:
«Смоленщина IX века: от язычества к христианству»,«Смоленская епархия в годы
правления династии смоленских князей Ростиславичей»;

• сравнивать выдающихся личностей (князья Владимир Красное Солнышко, Владимир
Мономах,  Ростислав  Мстиславич,  Роман  Ростиславович,  Давид  Ростиславович,
Мстислав Давыдович, Федор Смоленский и Ярославский, святые Владимир, Борис и
Глеб, Меркурий Смоленский и др.), определять их вклад в становление, укрепление и
развитие православия на Смоленщине;

• оценивать состояние дел Смоленской епархии в XII-первой половине XIII вв.;
• осмысливать Евангельские заповеди применительно к конкретной ситуации;
• аргументированно  выделять  ключевые  события  истории  Православной  церкви  на

Смоленщине в X-XV вв.;
• применять  информацию  о  православных  святынях  (икона  Божьей  Матери

Одигитрия,  храм  Успения  Богородицы,  церковь  Петра  и  Павла,  церковь  Михаила
Архангела и др.) при выполнении учебных задач из различных глав курса.

Смоленская епархия в XVI — начале XX вв.
Выпускник научится:

• излагать информацию о Православной Церкви на Смоленской земле в XVI-начале
XX вв.;

• излагать  информацию о событиях истории Православной церкви на  Смоленщине в
XVI -начале XX вв.;

• соотносить события и даты;
• работать с документами и иными источниками;
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• излагать  информацию о событиях истории Православной церкви на  Смоленщине в
XVI -начале XX вв.;

• информацию о православных святынях (икона Одигитрия и др.).
Выпускник получит возможность:

• составлять  план (краткий, развёрнутый) и по нему готовить сообщения на темы:
«Возрождение православной  культуры после вхождения Смоленских земель в  состав
России», «Смоленская епархия во второй половине XVII-начале XVIII вв.»;

• устанавливать  причинно-следственные  связи  между  событиями  в  истории
Смоленщины и истории Русской Православной Церкви XVI - начала XX вв.;

• определять  вклад  выдающихся  личностей  (преподобный  Питирим,  писатель,
историк и богослов Никифор Мурзакевич и др.) в становление,  укрепление и
развитие православия на Смоленщине;

• приводить  конкретные примеры создания  в  начале  XVIII  века  системы духовного
образования, участия священнослужителей и простых горожан в ключевых событиях
данного периода: строительстве Смоленской крепостной стены, обороне Смоленска
от завоевателей, польском владычестве, Отечественной войне 1812 года;

• оценивать состояние дел в Смоленской епархии в XVI - начале XX вв.;
• аргументированно определятьроль Успенского соборав истории

Православной церкви на Смоленщине;
• применять  информацию о православных святынях (икона Одигитрия и  др.) при

выполнении учебных задач из различных глав курса.
Православная церковь на Смоленщине 1917 – начало 2000-х гг.

Выпускник научится:
 излагать информацию об отношениях Советской власти и  Русской  Православной

Церкви,  немецких  оккупационных  властей  к  Русской  Православной  Церкви  на
Смоленщине;

 давать  характеристику  личности  митрополита  Смоленского  и
Калининградского Кирилла;

 работать с документами и иными источниками;
 излагать  информацию  о  событиях  истории  Православной  церкви  на

Смоленщине в 1917 – начале 2000-х гг.;
 оперировать понятиями «атеизм», «репрессия».

Выпускник получит возможность:
 составлять план (краткий, развёрнутый) и по нему готовить сообщения на темы:

«Компания Советской власти по изъятию церковных  ценностей в 1922 году», «Главные
святыни митрополии начала XXI века», «Памятные даты в истории Смоленской епархии
в новейший период»;

 определить  вклад  митрополита Смоленского  и  Калининградского  Кирилла в
развитие православия на Смоленщине;

 оценивать состояние дел в Смоленской епархии 1917 -начала 2000-х гг.;
 аргументированно выделять ключевые события истории Православная церкви на

Смоленщине 1917 – начала 2000-х гг.
Святые и подвижники Смоленской земли

Святость как основа православной культуры
Выпускник научится:
 определять  следующие  понятия:  святость,  Библия,  Ветхий  Завет,  Новый  Завет,

Евангелие, лики святости, жития святых;
 излагать  информацию  о  содержании  Библии,  Ветхого  Завета,  Нового  Завета,

Евангелия;
 соотносить цитаты из Библии с пословицами и поговорками;
 приводить примеры ко всем ликам святости;
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 определять по ликам святости содержание духовного подвига смоленских святых:
преподобного  Авраамия  Смоленского;  мученика  Меркурия  Смоленского;  преподобного
Герасима  Болдинского;  равноапостольного  Николая  Японского;  новомучеников  и
исповедников земли Смоленской;

 объяснять  разницу  между  прославлением святого  в  Церкви  и государственным и
общественным признанием высоких заслуг  человека в различных сферах деятельности;

 определять по ликам святости духовные подвиги святых воинов.
Выпускник получит возможность:
 осмыслить  святость  как  один из центральных концептов русской культуры;
 наоснове картины М. В. Нестерова «Святая Русь» рассказатьоб

изображении святости в живописи;
 определить художественные средства изображения святой Руси в стихотворении

С. Бехтеева;
 распределять агионимы по тематическим группам;
 подготовить аналитический обзор «Оценка Библии выдающимися деятелями

культуры»;
 аргументировать актуальность обращения к теме святости в наши дни.

Первые смоленские святые (XI—XIII вв.)
Выпускник научится:

 излагать информацию о Соборе смоленских святых;
 составлять  краткий  пересказ  житий  святых  князей-страстотерпцев  Бориса  и

Глеба,  святого  мученика  Меркурия  Смоленского,  святого  преподобного  Авраамия
Смоленского;

 определять содержание духовного подвига страстотерпцев;

 анализировать  почитание  святых  князей-страстотерпцев  Бориса  и  Глеба,  святого
мученика  Меркурия  Смоленского,  святого  преподобного  Авраамия  Смоленского  на
Смоленской земле;

 определять значение понятий «грех» и «покаяние».
Выпускник получит возможность:
 раскрыть содержание духовного подвига святых Бориса и Глеба, написав сочинение

на тему «Духовный портрет князей Бориса и Глеба»;
 привести аргументы к тезису   – подвиг  святого воина Меркурия Смоленского

актуален и в наше время;
 проанализировать тему греха и покаяния в стихах А.С.Пушкина, А.А.Ахматовой и в

сказке Г.Х.Андерсена «Снежная королева».
Святой преподобный Герасим Болдинский

Выпускник научится:
 излагать жизнеописание святого преподобного Герасима Болдинского;
 давать характеристику личности святого Герасима, его образа жизни;
 определять роль святого преподобного Герасима Болдинского в  строительстве

монастырей.
Выпускник получит возможность:
 написать сочинение-повествование о  трудах  и подвигах Герасима Болдинского по

строительству монастырей;
 подготовить сообщение с презентацией на тему «Обретение мощей преподобного

Герасима Болдинского» с использованием дополнительных источников;
 дать  краткое  описание  памятнику  Герасиму  Болдинскому  в  Вяземском  Иоанно-

Предтеченском монастыре, предложить свой вариант памятника.
Пустынножители Рославльских лесов

Выпускник научится:
 определять значение следующих слов: : пустынь, пустынножительство, скит, келия,
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схима, схимонах, старец;
 называть основные характеристики рославльского пустынножительства;
 составлять  развернутый  план  сообщения  «Образ  жизни  Рославльских

пустынножителей»;
 излагать жизнеописание святого преподобного Никиты Рославльского;
 излагать жизнеописание святого преподобного Феофана Рославльского;
Выпускник получит возможность:
 подготовить  презентацию  о  святых  преподобных  Никите  и  Феофане

Рославльских (по выбору);
 на материале стихотворения А.Н.Майкова объяснить, в чем заключается духовный

подвиг пустынножительства;
Святой равноапостольный Николай Японский.

Выпускник научится:
 называть основные факты из детства и юности Николая Японского;
 составлять краткий рассказ о распорядке дня Николая Японского;
 определять результаты миссионерской деятельности Николая Японского;
 объяснять различие между миссионером и катехизатором.
Выпускник получит возможность:
 устанавливать  причинно-следственные  связи  между  качествами  личности

Николая Японского и стилем его миссионерской деятельности;
 классифицировать  и  представлять  в  форме  таблицы  добродетели  и  пороки  по

материалам «Дневников Николая Японского»;
 составлять  развернутый  план  на  тему  «Духовный  подвиг  святого

равноапостольного Николая Японского»;
 находить аргументы в «Дневниках Николая Японского» для доказательства его

тезиса – «Миссионерское служение - самое возвышенное и благородное»;
 распознавать иерархию смыслов в рамках текста на материале смыслового чтения

«Дневников» святого Николая Японского;
 ясно и последовательно излагать свою точку зрения (на материале мини-сочинения

«Духовный облик святого Николая Японского».
Новомученики и исповедники Смоленской земли

Выпускник научится:
 выделять в отрывке из книги Патриарха Кирилла ключевые слова и словосочетания,

определяющие, в чем состоит подвиг новомучеников;
 сравнивать и определять различия между такими ликами святости, как мученики

и исповедники;
 комментировать высказывание А.И.Солженицина о поведении  христиан  в

сталинских лагерях;
 составлять рассказ о смоленских новомучениках;
 создавать презентацию о Смоленском храме святых новомучеников и

исповедников Церкви Русской.
Выпускник получит возможность:
 привести  аргументы  в  доказательство  тезиса  «Кровь  мучеников  –  семя

христианства»;
 установить причинно-следственные связи в том, что из 80 смоленских святых,

прославленных за тысячу лет православия на смоленской земле, четверть приходится на
1918—1972 гг.;

 подготовить презентацию о священномученике Серафиме (Остроумове);
 найти  художественные  средства  выразительности  в  изображении

новомученичества в стихотворении Л. Кудряшовой;
 выразить свое мнение по актуальности подвига новомучеников  с опорой на цитату

из стихотворения Л.  Кудряшовой:  «Россию держат на своих плечах/ Своею жизнью и

41



своею смертью»;
 пользоваться различными справочными материалами и современными поисковыми

системами в подготовке сообщений по смоленским новомученикам.
Подвижники Смоленской земли

Выпускник научится:
 определять содержание понятия «подвижники благочестия»;
 составлять рассказ о жизни и подвижническом служении Н.А. Мурзакевича по

следующему плану: детские и юношеские годы, работа  над «Историей Смоленска»,
жертвенное служение во время войны 1812  года, судебные процессы, последние годы
жизни (1814-1834);

 находить  факты  из  жизни  смоленского  подвижника,  которые  легли  в  основу
стихотворения «На могиле Мурзакевича»;

 составлять  план  на  тему  «Духовное  служение  игумена  Никона  (Воробьева)  по
материалам предисловия А.И.  Осипова «Я искренне  всегда  стремился к Богу» к  книге
игумена Никона (Воробьева) «Как жить сегодня. Письма о духовной жизни».

Выпускник получит возможность:
 оценить глубину и высокое содержаниедуховного подвига Н.А.Мурзакевича;
 определить духовно-нравственные человеческие качества, о которых размышляет

отец Никон в своих духовных письмах;
 соотнести духовные советы отца Никона со своими жизненными ценностными

установками;
 составить  сравнительную  характеристику  жизненного  подвига  Н.А.

Мурзакевича и игумена Никона (Воробьева).
Святыни Смоленской земли
Собор Успения Пресвятой Богородицы

Выпускник научится:
 определять значение слов Богородица, Богородичные праздники;
 называть Богородичные праздники, объяснять их содержание;
 раскрывать содержание праздника Успения Пресвятой Богородицы;
 называть основные даты в истории Свято-Успенского собора;
 давать характеристику святыням Успенского собора – иконе Смоленской Божией

Матери «Одигитрии», плащанице, иконостасу.
Выпускник получит возможность:
 соотносить историю Собора с историей Смоленска и России;
 представить обобщающую характеристику «Свято-Успенский  кафедральный

собор: история и современность».
Икона Смоленской Божией Матери «Одигитрия»

Выпускник научится:
 понимать значение таких слов, как икона, иконопись, иконописец, иконография;
 определять главное различие между иконой и картиной;
 излагать  информацию  об  истории  древней  Смоленской  иконы  Божией  Матери

«Одигитрии»;
 излагать    информацию    об   истории   надвратной Смоленской иконы  Божией

Матери «Одигитрии»;
Выпускник получит возможность:
 устанавливать связи между древней Смоленской иконой Божией  Матери

«Одигитрии» и надвратной иконой Смоленской Божией Матери «Одигитрии»  с
историей Смоленщины и России;

 приводить  аргументы  к  тезису  «Иконописание  –  не  самовыражение, а
служение»;

 распределять слова и словосочетания по двум рубрикам: 1) икона, 2) картина;
 составлять план ответа на вопрос «Значение иконы в православной традиции»;
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 подготовить  сообщение  с  презентацией  «Древняя  икона  Смоленской  Божией
Матери «Одигитрия» – свидетель и участник исторических событий».

Монастыри  Смоленщины
Выпускник научится:
 излагать  информацию  о  монастырях  Смоленщины  (Свято-Троицкий  мужской

монастырь,  Спасо-Вознесенский  женский  монастырь  (Смоленск),  Дмитриевский
Дорогобужский  женский  монастырь,  Предтеченский  Вяземский  женский  монастырь,
Спасо-Преображенский  Авраамиев  мужской  монастырь,  Спасо-Преображенский
Рославльский мужской монастырь, Троицкий монастырь (Смоленск);

 давать характеристику выдающихся личностей (преподобный Герасим
Болдинский и др.);

 характеризовать монастыри Смоленщины;
 работать с дополнительными источниками информации;
 описывать святыни монастырей Смоленщины.
Выпускник получит возможность:
 составлять план (краткий, развёрнутый) и по нему готовить сообщения  о

монастырях  Смоленщины  (Свято-Троицкий  мужской монастырь, Спасо-
Вознесенский  женский  монастырь  (Смоленск),  Дмитриевский  Дорогобужский
женский  монастырь,  Предтеченский  Вяземский  женский  монастырь,  Спасо-
Преображенский  Авраамиев  мужской  монастырь,  Спасо-Преображенский
Рославльский мужской монастырь, Троицкий монастырь (Смоленск);

 определить  вклад  выдающихся  личностей  (преподобный  Герасим  Болдинский,
император  Александр  I  и  его  мать  императрица  Мария  Федоровна и др.) в
монастырское устройство на Смоленщине;

 определить роль монастырей в становлении, укреплении и развитии православной
культуры на Смоленщине;

 изучить новейшую историю монастырей Смоленщины;
 устанавливать причинно-следственные связи между ключевыми

событиями истории России и истории монастырей Смоленщины;
 сравнивать монастыри Смоленщины;
 делать обзор святынь монастырей Смоленщины.

Храм святых апостолов Петра и Павла
Выпускник научится:
 излагать  информацию  об  основных  этапах  сооружения  и  истории  храма  святых

апостолов Петра и Павла;
 выделять основные части и составлять план статьи П.Д. Барановского о

древнейших архитектурных памятниках Смоленска;
 давать характеристику основным этапам духовного подвига апостолов Петра и

Павла.
Выпускник получит возможность:
 обосновать необходимость сохранения древних архитектурных памятников;
 провести исследование на тему «Храмы Петра и Павла в Смоленской области»;
 сочинить рассказ на основе  фразеологического словосочетания «Из Савла стать

Павлом»;
 построить рассуждение о христианском понимании любви;
 подготовить презентацию «Храм апостолов Петра и Павла -  выдающийся

памятник древнерусской смоленской архитектуры».
Храм святого апостола Иоанна Богослова

Выпускник научится:
 готовить  рассказ  на  тему  «Храм  апостола  Иоанна  Богослова  — памятник

домонгольской  смоленской  архитектуры»  по  следующему  плану:  время  строительства
храма;  особенности  архитектуры  храма;  история  существования храма; храм апостола
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Иоанна Богослова в наши дни;
 составлять  план  сообщения  на  тему  «Основные  этапы  духовного  пути  святого

Иоанна Богослова»;
 объяснять,  почему евангелист Иоанн именуется в Церкви Иоанном Богословом и

апостолом любви.
Выпускник получит возможность:
 используя дополнительные источники информации, подготовить подробный рассказ

об одном из этапов духовного пути апостола Иоанна Богослова;
 высказать  аргументированное  мнение  по  главному  духовному  завещанию Иоанна

Богослова – «Любите друг друга»;
 извлекать  нравственные  уроки  из  духовного  подвига  святого  апостола  Иоанна

Богослова.
Храм Михаила Архангела

Выпускник научится:
 определять с помощью толкового словаря значение непонятных слов, связанных с

храмовой архитектурой;
 объяснять значение слов: Архангел Михаил, Ангелы, Ангельские чины;
 давать характеристику Архангелу Михаилу – одному из высших Ангелов;
 сопоставлять историю Смядыни с именами святых князей- страстотерпцев Бориса и

Глеба.
Выпускник получит возможность:
 раскрыть символику изображения ангелов на иконах;
 представить характеристику небесной иерархии по священномученику

Дионисию  Ареопагиту  –  афинскому  мыслителю,  первому  епископу  Афин,  ученику
апостола Павла;

 произвести анализ  стихотворения  А.  Н.  Майкова о  храме по следующему плану:
тема и основная идея стихотворения; как изменяются чувства лирического героя в храме,
какими языковыми выразительными средствами передается это изменение.

Храм св. Иоанна Предтечи
Выпускник научится:
 определять значение слов «пророк», «предтеча»;
 излагать историю храма пророка Иоанна Предтечи;
 составлять рассказ об истории жизни Иоанна Предтечи;
 объяснять, почему Иоанна Крестителя называют Предтечей.
Выпускник получит возможность:
 объяснять смысл духовного подвига Иоанна Крестителя;
 размышлять над духовно-нравственными ценностями, которые исповедовал пророк

Иоанн Предтеча;
 извлекать нравственные уроки из духовного подвига святого.

Храмовое строительство в Смоленске в XVIII веке
Выпускник научится:
 излагать информацию о купеческой династии Щедриных и построенных на их

средства храмах;
 определять  вклад отца и сыновей Пискаревых в храмовое строительство  в

Смоленске;
 рассказывать  о  храмах,  построенных  на  средства  купцов  А.А.  Кремлицина,

А.Ф.Сысоева, Ф.М. Нашиванкина, В.Г. Хлебникова, С. Никитина;
 составлять  развернутый  план  ответа  на  вопрос:  «Каковы  объективные  и

субъективные причины купеческого храмостроительства?».
Выпускник получит возможность:
 соотносить  главные  мотивы  купцов-храмостроителей  с  главными

качествами русского народа;
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 составить  обобщающую  таблицу  «Смоленские  купцы-храмостроители»,  в
первой графе которой – имена купцов, во второй – построенные ими храмы;

 размышлять над смыслом выражения «строить свою душу...»;
 провести исследование на тему «Традиции благотворительности на Смоленщине в

XXI веке».
Храмы в православной смоленской  топонимике

Выпускник научится:
 определять значение терминов: топонимы, топонимика, агиотопонимы,

агиотопонимика; объяснять их этимологию;
 приводить аргументы к тезису – топонимы тесно связаны с историей;
 объяснять, в чем заключается связь агиотопонимов с православной культурой;
 сравнивать дореволюционное название улиц г.Смоленска с  современными

наименованиями;
 определять, что лежит в основе дореволюционного наименования улиц;
 находить на карте области, своего района, в своем городе, поселке, селе

агиотопонимы, объяснять их происхождение.
Выпускник получит возможность:
 формулировать  собственное  мнение  по  возвращению  дореволюционных

наименований улиц;
 исследовать,  какие  храмы  и  монастыри,  название  которых  лежит  в  основе

дореволюционного наименования улиц г. Смоленска, сохранились до нашего времени;
 провести  исследование  и  подготовить  сообщение на  тему «Православная

топонимика моего города (поселка, села, района)».
Православная культура современной Смоленщины
Смоленщина – вторая родина Святейшего Патриарха Кирилла

Выпускник научится:
 объяснять значение слов: Патриарх, Предстоятель, Святейший Патриарх;
 излагать краткую биографию Патриарха Кирилла;
 определять, какую роль сыграла Смоленщина в жизни Патриарха Кирилла;
 излагать информацию об оценке Святейшего Патриарха Смоленщины и смолян;
 определять  вклад  Патриарха  Кирилла  в  развитие  православной  культуры

Смоленского края;
 писать рецензию на научно-популярный фильм «Патриарх Кирилл – годы

служения  на  Смоленщине»,  созданный  к  70-летию  Патриарха  Кирилла,  по
следующему плану:

o Время создания фильма, его авторы.
o Основные этапы деятельности митрополита Кирилла на смоленской

земле, представленные в фильме.
o Наиболее понравившиеся вам эпизоды.
o Что более всего вам запомнилось из выступлений Владыки Кирилла?
o Какова главная идея фильма?

Выпускник получит возможность:
 оценивать роль Патриарха Кирилла в духовно-нравственном возрождении

Смоленщины;
 приводить аргументы к тезису «Смоленщина – вторая родина Патриарха

Кирилла»;
 размышлять  о  духовно-нравственном  содержании  мыслей  Патриарха  о

культуре, о человеке, о патриотизме;
 находить  основные  тезисы  в  его  высказываниях  и  приводимые  для

доказательства этих тезисов аргументы;
 высказывать свое аргументированное отношение к
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современным духовно-нравственным проблемам.
Смоленская православная духовная семинария

Выпускник научится:
 определять,  с какими именами связано   духовное просвещение

и образование на Смоленщине в XII — начале XIII веков;
 называть основные вехи дореволюционной истории семинарии;
 составлять  тезисный  план  по  теме  «Новейшая  история  Смоленской

православной духовной семинарии»;
 излагать информацию о знаменитых выпускниках семинарии.
Выпускник получит возможность:
 подготовить сообщение о том, какую роль в истории православной культуры земли

Смоленской сыграла Смоленская православная духовная семинария;
 создать презентацию об одном из знаменитых выпускников семинарии (по

выбору). Примерный план презентации:
o краткая биография;
o если  это  святой,  то  назвать  духовные  подвиги,  за  которые  он

причислен к лику святых;
o какие духовные уроки можно извлечь из его жизни?

Центр подготовки церковных специалистов: история и современность
Выпускник научится:
 составлять план информационной речи о дореволюционной истории ЦПЦС;
 готовить сообщение о современном периоде в истории ЦПЦС;
 давать обобщенную характеристику регентскому, иконописному отделениям и

отделению лицевого шитья ЦПЦС;
 давать характеристику хору ЦПЦС;
 пользоваться различными поисковыми системами для подготовки

сообщение об иконописном отделении ЦПЦС;
 определять,  что  такое  лицевое  шитье,  какие  предметы  создаются  с  помощью

лицевого шитья;
 находить определения лексического значения следующих слов:  плащаница, покров,

хоругви, завеса (царских врат), подвесная пелена.
Выпускник получит возможность:
 составить  развёрнутый  план  по  теме:  «Центр  подготовки  церковных

специалистов: история и современность»;
 оценить вклад Центра подготовки церковных специалистов в

православную культуру современной Смоленщины.

1.2.5.9. ВВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (5 класс)
Человек
Выпускник научится:
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики

его природы;
 характеризовать  основные  возрастные  периоды  жизни  человека,  особенности

подросткового возраста;
 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:
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 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;
Семья
 характеризовать основные типы семьи;
 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;

 владеть основами ведения семейного хозяйства;
 описывать негативные последствия  переоценки семейных ценностей; 
 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.

Школа
Выпускник научится:
 характеризовать роль образования в жизни человека
 выявлять роль самообразования
 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
 оценивать роль образования в современном обществе;
 различать уровни общего образования в России;
Труд
Выпускник научится:
 оценивать роль труда в жизни человека и общества;
 выявлять особенности творческого труда;
 выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с

различными  способами  разрешения  трудовых  конфликтов.  Выражать  собственное
отношение к различным способам разрешения трудовых конфликтов.

Родина
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:
 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на

положение России в мире;

47



 использовать  знания  и  умения  для  формирования  способности  уважать  права
других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.

1.2.5.10. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:
 использовать  знания  о  биологическом  и  социальном  в  человеке  для

характеристики его природы;
 характеризовать  основные  возрастные  периоды  жизни  человека,  особенности

подросткового возраста;
 в  модельных  и  реальных  ситуациях  выделять  сущностные  характеристики  и

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
 характеризовать  и  иллюстрировать  конкретными  примерами  группы

потребностей человека;
 приводить примеры основных видов деятельности человека;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять  несложные  практические  задания,  основанные  на  ситуациях,

связанных с деятельностью человека;
 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
 оценивать  последствия  удовлетворения  мнимых  потребностей,  на  примерах

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
 использовать  элементы причинно-следственного  анализа  при  характеристике

межличностных конфликтов;
 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия

группы на человека, делать выводы.
Общество
Выпускник научится:
 демонстрировать  на  примерах  взаимосвязь  природы  и  общества,  раскрывать

роль природы в жизни человека;
 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
 характеризовать  движение  от  одних  форм  общественной  жизни  к  другим;

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;
 различать  экономические,  социальные,  политические,  культурные  явления  и

процессы общественной жизни;
 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества,

раскрывать причины экологического кризиса;
 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и

осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество

и личность; 
 конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных

сферах общественной жизни;
 выявлять  причинно-следственные  связи  общественных  явлений  и

характеризовать основные направления общественного развития;
 осознанно содействовать защите природы.
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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:
 описывать  социальную структуру  в  обществах  разного  типа,  характеризовать

основные социальные общности и группы;
 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
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 характеризовать  ведущие  направления  социальной  политики  Российского
государства;

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
 описывать основные социальные роли подростка;
 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
 характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
 объяснять  причины  межнациональных  конфликтов  и  основные  пути  их

разрешения; 
 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи

в обществе;
 раскрывать основные роли членов семьи; 
 характеризовать  основные  слагаемые  здорового  образа  жизни;  осознанно

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с

различными  способами  разрешения  семейных  конфликтов.  Выражать  собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться:
 раскрывать  понятия  «равенство»  и  «социальная  справедливость»  с  позиций

историзма;
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам

молодежи;
 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

обоснованные выводы.
Гражданин и государство
Выпускник научится:
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 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;
 характеризовать гражданские правоотношения;
 раскрывать смысл права на труд;
 объяснять роль трудового договора;
 разъяснять  на  примерах  особенности  положения  несовершеннолетних  в

трудовых отношениях;
 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
 анализировать несложные практические ситуации,  связанные с гражданскими,

семейными,  трудовыми  правоотношениями;  в  предлагаемых  модельных  ситуациях
определять признаки правонарушения, проступка, преступления;

 исследовать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с  защитой  прав  и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей;

 находить,  извлекать  и  осмысливать  информацию  правового  характера,
полученную  из  доступных  источников,  систематизировать,  анализировать  полученные
данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.

Выпускник получит возможность научиться:
 на  основе  полученных  знаний  о  правовых  нормах  выбирать  в  предлагаемых

модельных  ситуациях  и  осуществлять  на  практике  модель  правомерного  социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;

 оценивать  сущность  и  значение  правопорядка  и  законности,  собственный
возможный вклад в их становление и развитие;

 осознанно  содействовать  защите  правопорядка  в  обществе  правовыми
способами и средствами.

Экономика
Выпускник научится:
 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
 различать основных участников экономической деятельности: производителей и

потребителей,  предпринимателей  и  наемных  работников;  раскрывать  рациональное
поведение субъектов экономической деятельности;

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
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 характеризовать  основные  экономические  системы,  экономические  явления  и
процессы,  сравнивать  их;  анализировать  и  систематизировать  полученные  данные  об
экономических системах;

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;

 объяснять  роль  государства  в  регулировании  рыночной  экономики;
анализировать структуру бюджета государства;

 называть и конкретизировать примерами виды налогов;
 характеризовать функции денег и их роль в экономике;
 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
 анализировать  информацию  об  экономической  жизни  общества  из

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические
данные, отражающие экономические явления и процессы;

 формулировать  и  аргументировать  собственные  суждения,  касающиеся
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и
личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников
экономической  деятельности;  оценивать  этические  нормы  трудовой  и
предпринимательской деятельности;

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
 характеризовать  экономику  семьи;  анализировать  структуру  семейного

бюджета;
 использовать  полученные  знания  при  анализе  фактов  поведения  участников

экономической деятельности;
 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать  с  опорой  на  полученные  знания  несложную  экономическую

информацию, получаемую из неадаптированных источников;
 выполнять  практические  задания,  основанные  на  ситуациях,  связанных  с

описанием состояния российской экономики;
 анализировать  и  оценивать  с  позиций  экономических  знаний  сложившиеся

практики и модели поведения потребителя;
 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
 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.

1.2.5.11. ГЕОГРАФИЯ
5-7 классы
Источники географической информации
Выпускник научится:

 использовать  различные  источники  географической  информации
(картографические,   статистические,   текстовые,   видео-   и  фотоизображения,
компьютерные базы  данных)  для поиска и извлечения информации, необходимой для
решения учебных и практико-ориентированных задач;

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
 пo  результатам  наблюдений  (в  том  числе  инструментальных)  находить  и

формулировать зависимости и закономерности; 
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 определять  и  сравнивать  качественные  и  количественные  показатели,
характеризующие  географические  объекты,  процессы  и  явления,  их  положение  в
пространстве по географическим картам разного содержания;

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

 составлять  описания  географических  объектов,  процессов  и  явлений  с
использованием разных источников;

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для
решения учебных и практико-ориентированных задач.

Выпускник получит возможность научиться:
 ориентироваться  на  местности  при  помощи  топографических  карт  и

современных навигационных приборов;
 читать  космические  снимки  и  аэрофотоснимки,  планы  местности  и

географические карты; строить простые планы местности;
 создавать  простейшие  географические  карты;  моделировать  географические

объекты и явления при помощи компьютерных программ.
Природа Земли и человек
Выпускник научится:

 различать  изученные географические объекты,  процессы  и  явления,  сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях
между  изученными  географическими  объектами,  процессами  и  явлениями   для
объяснения их  свойств,  условий  протекания  и  географических  различий; проводить  с
помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления,
силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости
течения водных потоков;

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы
в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать знания о географических явлениях в повседневной  жизни  для

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей
среде; 

 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;

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.

Население Земли
Выпускник научится:

 различать  изученные  демографические  процессы  и  явления,  характеризующие
динамику численности  населения  Земли и отдельных регионов и стран;

 сравнивать  особенности  населения  регионов  и  стран;  использовать  знания  о
взаимосвязях  между  изученными демографическими  процессами  и  явлениями  для
объяснения  их географических различий;

 проводить  расчёты  демографических  показателей;  объяснять  особенности
адаптации человека к разным природным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
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 приводить примеры,  показывающие роль  практического  использования  знаний  о
населении  в  решении  социально-  экономических  и  геоэкологических   проблем
человечества,  стран и регионов;

 самостоятельно  проводить  по  разным  источникам  информации  исследование,
связанное с изучением населения.
Материки, океаны и страны
Выпускник научится:

 различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие  особенности
природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры
регионов и отдельных стран;

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
 создавать  письменные  тексты  и  устные  сообщения  об  особенностях  природы,

населения и хозяйства изученных  стран на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией.

Выпускник получит возможность научиться:
 выдвигать гипотезы о связях и  закономерностях  объектов, событий, процессов 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.

Особенности географического положения России
Выпускник научится:

 различать  принципы  выделения  и  устанавливать  соотношения  между
государственной территорией и исключительной экономической зоной России;

 оценивать  воздействие  географического  положения  Рос-  сии   и   её   отдельных
частей  на  особенности  природы,  жизнь  и хозяйственную деятельность населения;

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени
территорий с контекстом из реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
 оценивать  возможные  изменения  географического  положения  России,

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими
изменениями, развитием глобальной коммуникационной системы.

Природа России
Выпускник научится:

 различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие   особенности
природы  страны  и  отдельных  регионов;

 сравнивать  особенности  природы  регионов  страны;  оценивать    особенности
взаимодействия   природы   и общества в пределах отдельных территорий;

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных

территорий России;
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 создавать собственные тексты  и  устные  сообщения  (в  т.  ч. в форме презентаций)
об  особенностях  компонентов  природы  России  на  основе  нескольких  источников
информации.

Выпускник получит возможность научиться:
 оценивать  возможные последствия  изменений  климата отдельных территорий

России, связанные с глобальными изменениями климата;
 делать  прогнозы  трансформации  географических   систем  и  комплексов  в

результате изменения их компонентов.
Население России
Выпускник научится:

 различать  демографические  процессы  и  явления,  характеризующие  динамику
численности населения России и отдельных регионов и стран;

 анализировать  факторы,  определяющие  динамику  населения  России,
половозрастную  структуру,  особенности  размещения  населения  по  территории  России,
географические  различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;

 сравнивать  особенности  населения  отдельных  регионов  страны  по  этническому,
языковому и религиозному составу;

 объяснять  особенности  динамики  численности,  половозрастной  структуры  и
размещения населения России и её отдельных регионов;

 находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях
повседневного характера,  узнавать в них проявление тех или иных демографических и
социальных процессов или закономерностей;

 использовать  знания  о  естественном  и  механическом  движении  населения,
половозрастной  структуре,  трудовых  ресурсах,  городском  и  сельском  населении,
этническом и религиозном  составе  для  решения  практико-ориентированных  задач   в
контексте реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
 выдвигать  и  обосновывать  на  основе  статистических   данных  гипотезы  об

изменении  численности  населения  России,  его  половозрастной  структуры,  развитии
человеческого капитала;

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.
Хозяйство России
Выпускник научится:

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру
хозяйства;

 анализировать  факторы,  влияющие  на  размещение  отраслей  и  отдельных
предприятий по территории страны;

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;
 использовать  знания  о   факторах   размещения   хозяйства   и  особенностях

размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в
реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации

гипотезы  об  изменении  отраслевой  и территориальной структуры хозяйства страны;
 обосновывать возможные пути решения проблем раз- вития хозяйства России.
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Районы России
Выпускник научится:

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов
страны;

 сравнивать  особенности  природы,  населения   и   хозяйства  отдельных регионов
страны;

 оценивать  районы  России  с  точки  зрения  особенностей  природных,  социально-
экономических, техногенных и экологических факторов и процессов.

Выпускник получит возможность научиться:
 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;
 самостоятельно проводить по разным источникам ин-  формации исследования,

связанные  с  изучением  природы,  населения  и  хозяйства  географических  районов  и  их
частей;  создавать  собственные  тексты  и  устные  сообщения  о  географических
особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией;

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;
 выбирать  критерии  для  сравнения,  сопоставления,  оценки  и  классификации

природных,  социально-экономических,  геоэкологических  явлений  и  процессов  на
территории России.

Россия в современном мире
Выпускник научится:

 сравнивать  показатели  воспроизводства  населения,  средней   продолжительности
жизни,   качества   населения   России с мировыми показателями и показателями других
стран;

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:

 выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;
 объяснять  возможности  России  в  решении  современных  глобальных  проблем

человечества;
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.

8-9 классы
Источники географической информации
Выпускник научится:
• использовать  различные  источники  географической  информации

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные
базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и
практико-ориентированных задач;

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
• находить  и  формулировать  по  результатам  наблюдений  (в  том  числе

инструментальных) зависимости и закономерности;
• определять  и  сравнивать  качественные  и  количественные  показатели,

характеризующие  географические  объекты,  процессы  и  явления,  их  положение  в
пространстве по географическим картам разного содержания;

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

• составлять  описания  географических  объектов,  процессов  и  явлений  с
использованием разных источников географической информации;

• представлять  в различных формах географическую информацию,  необходимую
для решения учебных и практико-ориентированных задач.

Выпускник получит возможность научиться:



• ориентироваться  на  местности  при  помощи  топографических  карт  и
современных навигационных приборов;

• читать  космические  снимки  и  аэрофотоснимки,  планы  местности  и
географические карты;

• строить простые планы местности;
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать  географические  объекты  и  явления  при  помощи  компьютерных

программ.
Природа Земли и человек
Выпускник научится:
• различать изученные географические объекты,  процессы и явления,  сравнивать

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;

• использовать  знания  о  географических  законах  и  закономерностях,  о
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями
для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий;

• проводить  с  помощью  приборов  измерения  температуры,  влажности  воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков;

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать  знания  о  географических  явлениях  в  повседневной  жизни  для

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

• приводить  примеры,  иллюстрирующие  роль  географической  науки  в  решении
социально-экономических  и  геоэкологических  проблем  человечества;  примеры
практического  использования  географических  знаний  в  различных  областях
деятельности;

• воспринимать  и  критически  оценивать  информацию  географического
содержания в научно-популярной литературе и СМИ;

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях
на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление
презентацией.

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

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран;
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;
• использовать  знания  о  взаимосвязях  между  изученными  демографическими

процессами и явлениями для объяснения их географических различий;
• проводить расчёты демографических показателей;
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний

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

• самостоятельно  проводить  по  разным источникам информации исследование,
связанное с изучением населения.

Материки, океаны и страны
Выпускник научится: 



• различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие  особенности
природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;

• сравнивать  особенности  природы  и  населения,  материальной  и  духовной
культуры регионов и отдельных стран;

• оценивать  особенности  взаимодействия  природы  и  общества  в  пределах
отдельных территорий;

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
• создавать  письменные  тексты  и  устные  сообщения  об  особенностях  природы,

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией.

Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов,

происходящих в географической оболочке;
• сопоставлять  существующие  в  науке  точки  зрения  о  причинах  происходящих

глобальных изменений климата;
• оценить  положительные  и  негативные  последствия  глобальных  изменений

климата для отдельных регионов и стран;
• объяснять  закономерности  размещения  населения  и  хозяйства  отдельных

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами.
Особенности географического положения России
Выпускник научится: 
• различать принципы выделения государственной территории и исключительной

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними;
• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени

для  решения  практико-ориентированных  задач  по  определению  различий  в  поясном
времени территорий с контекстом из реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими
процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы.

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

природы страны и отдельных регионов;
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
• оценивать  особенности  взаимодействия  природы  и  общества  в  пределах

отдельных территорий;
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
• оценивать  природные  условия  и  обеспеченность  природными  ресурсами

отдельных территорий России; 
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов

природы  России  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать
выступление презентацией.

Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий

страны, связанных с глобальными изменениями климата;
• делать  прогнозы  трансформации  географических  систем  и  комплексов  в

результате изменения их компонентов.



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

численности населения России, отдельных регионов и стран;
• анализировать  факторы,  определяющие  динамику  населения  России,

половозрастную структуру,  особенности  размещения  населения  по территории России,
географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому,
языковому и религиозному составу;

• объяснять  особенности  динамики  численности,  половозрастной  структуры  и
размещения населения России и её отдельных регионов;

• находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях
повседневного характера,  узнавать в них проявление тех или иных демографических и
социальных процессов или закономерностей;

• использовать  знания  о  естественном  и  механическом  движении  населения,
половозрастной  структуре,  трудовых  ресурсах,  городском  и  сельском  населении,
этническом  и  религиозном  составе  для  решения  практико-ориентированных  задач  в
контексте реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать и  обосновывать с  опорой на статистические  данные гипотезы об

изменении  численности  населения  России,  его  половозрастной  структуры,  развитии
человеческого капитала;

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.
Хозяйство России
Выпускник научится: 
• различать  показатели,  характеризующие  отраслевую  и  территориальную

структуру хозяйства;
• анализировать  факторы,  влияющие  на  размещение  отраслей  и  отдельных

предприятий по территории страны;
• объяснять  особенности  отраслевой  и  территориальной  структуры  хозяйства

России;
• использовать  знания  о  факторах  размещения  хозяйства  и  особенностях

размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в
контексте реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.
Районы России
Выпускник научится:
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов

страны;
• сравнивать  особенности  природы,  населения  и  хозяйства  отдельных  регионов

страны;
• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов.
Выпускник получит возможность научиться:
• составлять  комплексные  географические  характеристики  районов  разного

ранга;
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования,

связанные  с  изучением  природы,  населения  и  хозяйства  географических  районов  и  их
частей;



• создавать  собственные  тексты  и  устные  сообщения  о  географических
особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией;

• оценивать социально-экономическое  положение  и  перспективы  развития
регионов;

• выбирать  критерии  для  сравнения,  сопоставления,  оценки  и  классификации
природных,  социально-экономических,  геоэкологических  явлений  и  процессов  на
территории России.

Россия в современном мире
Выпускник научится: 
• сравнивать  показатели воспроизводства  населения,  средней  продолжительности

жизни,  качества  населения  России  с  мировыми  показателями  и  показателями  других
стран;

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;
• объяснять  возможности  России  в  решении  современных  глобальных  проблем

человечества;
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.

1.2.5.12. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ.
Выпускник  научится  в 5-6 классах (для  использования в  повседневной жизни и

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне):
 Оперировать  на  базовом  уровне2 понятиями:  множество,  элемент  множества,

подмножество, принадлежность;
 задавать множества перечислением их элементов;
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 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.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 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;

2 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам,
выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать
примерами общие понятия.



 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны
значения двух из трех 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.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выдвигать  гипотезы  о  возможных  предельных значениях  искомых  величин  в

задаче (делать прикидку) 
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч,

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат,
окружность  и  круг,  прямоугольный  параллелепипед,  куб,  шар.  Изображать  изучаемые
фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 
Измерения и вычисления
 выполнять  измерение  длин,  расстояний,  величин  углов,  с  помощью

инструментов для измерений длин и углов;
 вычислять площади прямоугольников. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 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  (для  обеспечения

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)
Элементы теории множеств и математической логики
 Оперировать3 понятиями: множество, характеристики множества, элемент

множества,  пустое,  конечное  и  бесконечное  множество,  подмножество,
принадлежность, 

3 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие
и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.



 определять  принадлежность  элемента  множеству,  объединению  и
пересечению  множеств;  задавать  множество  с  помощью  перечисления  элементов,
словесного описания.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 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 приемов 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.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 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.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 извлекать,  интерпретировать  и  преобразовывать  информацию,

представленную в таблицах и на диаграммах,  отражающую свойства и характеристики
реальных 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 отсчета;

 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.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выделять  при  решении  задач  характеристики  рассматриваемой  в  задаче

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать
новые  ситуации  с  учетом  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
Геометрические 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,  объемы  прямоугольных

параллелепипедов, кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 вычислять  расстояния  на  местности  в  стандартных  ситуациях,  площади

участков прямоугольной формы, объемы 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 в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни
и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)

Элементы теории множеств и математической логики
 Оперировать на базовом уровне4 понятиями: множество,  элемент множества,

подмножество, принадлежность;
 задавать множества перечислением их элементов;

4 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам,
выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать
примерами общие понятия.



 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;
 оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  определение,  аксиома,  теорема,

доказательство;
 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 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.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 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.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 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.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в

других учебных предметах.
Функции
 Находить значение функции по заданному значению аргумента; 



 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных
ситуациях;

 определять  положение  точки  по  ее  координатам,  координаты  точки  по  ее
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  приближенные  значения  координат  точки  пересечения  графиков

функций;
 оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  последовательность,

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;
 решать  задачи  на  прогрессии,  в  которых  ответ  может  быть  получен

непосредственным подсчетом без применения формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 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;
 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 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  трех 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.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выдвигать  гипотезы  о  возможных  предельных  значениях  искомых  в  задаче

величин (делать прикидку).
Геометрические 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. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 использовать  свойства  геометрических  фигур  для  решения  типовых  задач,
возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.

Отношения
 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры,

равенство  треугольников,  параллельность  прямых,  перпендикулярность  прямых,  углы
между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать  отношения  для  решения  простейших  задач,  возникающих  в
реальной жизни.

Измерения и вычисления
 Выполнять  измерение  длин,  расстояний,  величин  углов,  с  помощью

инструментов для измерений длин и углов;
 применять  формулы  периметра,  площади  и  объема,  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.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 вычислять  расстояния  на  местности  в  стандартных  ситуациях,  площади  в

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.
Геометрические построения
 Изображать  типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве  от руки и с

помощью инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 выполнять  простейшие  построения  на  местности,  необходимые  в  реальной
жизни.

Геометрические преобразования
 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 распознавать движение объектов в окружающем мире;
 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.
Векторы и координаты на плоскости



 Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями  вектор,  сумма  векторов,
произведение вектора на число, координаты на плоскости;

 определять  приближенно  координаты  точки  по  ее  изображению  на
координатной плоскости.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости
относительного движения.

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  решения  изученных  типов

математических задач;
 Приводить  примеры  математических  закономерностей  в  окружающей

действительности и произведениях искусства.

Выпускник  получит  возможность  научиться  в  7-9  классах  для  обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях

Элементы теории множеств и математической логики
 Оперировать5 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

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.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 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 приемов 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;

5 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие
и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.



 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 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   трехчлен;
 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;
 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 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  простейшие  иррациональные  уравнения  вида   f x a ,

   f x g x ;

 решать уравнения вида nx a ;

 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.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 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, четность/нечетность функции; 

 строить  графики  линейной,  квадратичной  функций,  обратной

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ;

 на  примере  квадратичной  функции,  использовать  преобразования  графика
функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ; 

 составлять уравнения прямой по заданным условиям:  проходящей через  две
точки  с  заданными  координатами,  проходящей  через  данную  точку  и  параллельной
данной прямой;

 исследовать функцию по ее графику;
 находить  множество  значений,  нули,  промежутки  знакопостоянства,

монотонности квадратичной функции;
 оперировать  понятиями:  последовательность,  арифметическая  прогрессия,

геометрическая прогрессия;
 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 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;
 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 отсчета;

 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.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выделять  при  решении  задач  характеристики  рассматриваемой  в  задаче

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать
новые  ситуации  с  учетом  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,
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.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 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.
Геометрические 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

четырехугольников).
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.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.
Измерения и вычисления
 Оперировать  представлениями  о  длине,  площади,  объеме  как  величинами.

Применять теорему Пифагора,  формулы площади,  объема при решении многошаговых
задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать
более широким количеством формул длины, площади, объема, 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;

 проводить простые вычисления на объемных телах;
 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 проводить вычисления на местности;
 применять  формулы  при  вычислениях  в  смежных  учебных  предметах,  в

окружающей действительности.
Геометрические построения



 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;
 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 
 выполнять  построения  треугольников,  применять  отдельные  методы

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;
 изображать  типовые  плоские  фигуры  и  объемные  тела  с  помощью

простейших компьютерных инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения  на местности,  необходимые в  реальной
жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Преобразования
 Оперировать  понятием  движения  и  преобразования  подобия,  владеть

приемами  построения  фигур  с  использованием  движений  и  преобразований  подобия,
применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных
ситуациях окружающего мира; 

 строить  фигуру,  подобную  данной,  пользоваться  свойствами  подобия  для
обоснования свойств фигур;

 применять  свойства  движений  для  проведения  простейших  обоснований
свойств фигур.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 применять  свойства  движений  и  применять  подобие  для  построений  и

вычислений.
Векторы и координаты на плоскости
 Оперировать  понятиями  вектор,  сумма,  разность  векторов,  произведение

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты
на плоскости, координаты вектора;

 выполнять  действия  над  векторами  (сложение,  вычитание,  умножение  на
число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между
векторами,  выполнять  разложение  вектора  на  составляющие,  применять  полученные
знания  в  физике,  пользоваться  формулой  вычисления  расстояния  между  точками  по
известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач;

 применять  векторы  и  координаты  для  решения  геометрических  задач  на
вычисление длин, углов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике,
географии и другим учебным предметам.

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.
Выпускник  получит  возможность  научиться  в  7-9  классах  для  успешного

продолжения образования на углубленном уровне
Элементы теории множеств и математической логики



 Свободно оперировать6 понятиями: множество, характеристики множества,
элемент  множества,  пустое,  конечное  и  бесконечное  множество,  подмножество,
принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества;

 задавать множества разными способами;
 проверять выполнение характеристического свойства множества;
 свободно  оперировать  понятиями:  высказывание,  истинность  и  ложность

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность
и ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и,  или,  не;
условные высказывания (импликации);

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 строить рассуждения на основе использования правил логики;
 использовать  множества,  операции  с  множествами,  их  графическое

представление  для  описания  реальных  процессов  и  явлений,  при  решении задач  других
учебных предметов.

Числа
 Свободно  оперировать  понятиями:  натуральное  число,  множество

натуральных  чисел,  целое  число,  множество  целых  чисел,  обыкновенная  дробь,
десятичная  дробь,  смешанное  число,  рациональное  число,  множество  рациональных
чисел,  иррациональное  число,  корень  степени  n,  действительное  число,  множество
действительных  чисел,  геометрическая  интерпретация  натуральных,  целых,
рациональных, действительных чисел;

 понимать  и  объяснять  разницу  между  позиционной  и  непозиционной
системами записи чисел;

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;
 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач;
 выполнять  округление  рациональных  и  иррациональных  чисел  с  заданной

точностью;
 сравнивать действительные числа разными способами;
 упорядочивать числа,  записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби,

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени
больше 2;

 находить  НОД  и  НОК  чисел  разными  способами  и  использовать  их  при
решении задач;

 выполнять  вычисления  и  преобразования  выражений,  содержащих
действительные числа, в том числе корни натуральных степеней.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные
способы сравнений;

 записывать,  сравнивать,  округлять  числовые  данные  реальных  величин  с
использованием разных систем измерения; 

 составлять  и  оценивать  разными  способами  числовые  выражения  при
решении практических задач и задач из других учебных предметов.

Тождественные преобразования
 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем;

6 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они
есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного
комплекса,  использовать  понятие  и  его  свойства  при  проведении  рассуждений,  доказательств,  решении
задач.



 выполнять  доказательство  свойств  степени  с  целыми  и  дробными
показателями;

 оперировать  понятиями  «одночлен»,  «многочлен»,  «многочлен  с  одной
переменной»,  «многочлен  с  несколькими  переменными»,  коэффициенты  многочлена,
«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена;

 свободно  владеть  приемами  преобразования  целых  и  дробно-рациональных
выражений;

 выполнять  разложение  многочленов  на  множители  разными  способами,  с
использованием комбинаций различных приемов;

 использовать  теорему  Виета  и  теорему,  обратную  теореме  Виета,  для
поиска  корней  квадратного  трехчлена  и  для  решения  задач,  в  том  числе  задач  с
параметрами на основе квадратного трехчлена;

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;
 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;
 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни

степени n;
 свободно  оперировать  понятиями  «тождество»,  «тождество  на

множестве», «тождественное преобразование»;
 выполнять  различные  преобразования  выражений,  содержащих  модули.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые

коэффициенты которых записаны в стандартном виде;
 выполнять  преобразования  рациональных  выражений  при  решении  задач

других учебных предметов;
 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе

сравнения размерностей и валентностей.
Уравнения и неравенства
 Свободно  оперировать  понятиями:  уравнение,  неравенство,  равносильные

уравнения  и  неравенства,  уравнение,  являющееся  следствием  другого  уравнения,
уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений;

 решать  разные  виды  уравнений  и  неравенств  и  их  систем,  в  том  числе
некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные;

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;
 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях

уравнений и уметь их доказывать;
 владеть  разными  методами  решения  уравнений,  неравенств  и  их  систем,

уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор;
 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;
 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами

алгебраическим и графическим методами;
 владеть разными методами доказательства неравенств;
 решать уравнения в целых числах;
 изображать  множества  на  плоскости,  задаваемые  уравнениями,

неравенствами и их системами.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 составлять и решать уравнения, неравенства,  их системы при решении задач

других учебных предметов;
 выполнять  оценку  правдоподобия  результатов,  получаемых  при  решении

различных  уравнений,  неравенств  и  их  систем  при  решении  задач  других  учебных
предметов;



 составлять  и  решать  уравнения  и  неравенства  с  параметрами  при  решении
задач других учебных предметов;

 составлять  уравнение,  неравенство  или их систему,  описывающие реальную
ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты.

Функции
 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость,

зависимая и независимая переменные,  функция,  способы задания функции,  аргумент и
значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции,
промежутки  знакопостоянства,  монотонность  функции,  наибольшее  и  наименьшее
значения,  четность/нечетность  функции,  периодичность  функции,  график  функции,
вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся
функцией, 

 строить  графики  функций:  линейной,  квадратичной,  дробно-линейной,
степенной при разных значениях показателя степени, y x ;

 использовать  преобразования  графика  функции   y f x  для  построения
графиков функций  y af kx b c   ; 

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров;
 свободно  оперировать  понятиями:  последовательность,  ограниченная

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел
последовательности,  арифметическая  прогрессия,  геометрическая  прогрессия,
характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии; 

 использовать  метод  математической  индукции  для  вывода  формул,
доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость;

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно;
 решать  комбинированные  задачи  на  арифметическую  и  геометрическую

прогрессии.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам

и  явлениям,  интерпретировать  полученные  результаты  в  соответствии  со  спецификой
исследуемого процесса или явления;

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и
явлений;

 конструировать  и  исследовать  функции при решении задач  других учебных
предметов,  интерпретировать  полученные  результаты  в  соответствии  со  спецификой
учебного предмета.

Статистика и теория вероятностей 
 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки,
размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее
свойствам и целям анализа;

 вычислять числовые характеристики выборки;
 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и

размещения, треугольник Паскаля;
 свободно  оперировать  понятиями:  случайный  опыт,  случайный  выбор,

испытание,  элементарное  случайное  событие  (исход),  классическое  определение
вероятности  случайного  события,  операции  над  случайными  событиями,  основные
комбинаторные формулы;

 свободно  оперировать  понятиями:  случайный  опыт,  случайный  выбор,
испытание,  элементарное  случайное  событие  (исход),  классическое  определение
вероятности  случайного  события,  операции  над  случайными  событиями,  основные
комбинаторные формулы;



 знать  примеры  случайных  величин,  и  вычислять  их  статистические
характеристики;

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач;
 решать  задачи  на  вычисление  вероятности  в  том  числе  с  использованием

формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 представлять  информацию  о  реальных  процессах  и  явлениях  способом,

адекватным ее свойствам и цели исследования;
 анализировать  и  сравнивать  статистические  характеристики  выборок,

полученных  в  процессе  решения  прикладной  задачи,  изучения  реального  явления,
решения задачи из других учебных предметов;

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.
Текстовые задачи
 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и

выделять их математическую основу;
 распознавать разные виды и типы задач;
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач

повышенной  сложности  для  построения  поисковой  схемы  и  решения  задач,  выбирать
оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи;

 различать  модель  текста  и  модель  решения  задачи,  конструировать  к  одной
модели решения сложных задач разные модели текста задачи;

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию
и от условия к требованию, комбинированный);

 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;
 изменять  условие  задач  (количественные  или  качественные  данные),

исследовать измененное преобразованное;
 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, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при
движении по реке;

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,
рассматривать разные системы отсчета;

 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;
 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,
использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения;

  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.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 конструировать  новые  для  данной  задачи  задачные  ситуации  с  учетом

реальных 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;
 конструировать  задачные  ситуации,  приближенные  к  реальной

действительности.
Геометрические фигуры
 Свободно  оперировать  геометрическими  понятиями  при  решении  задач  и

проведении математических рассуждений;
 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать

гипотезы  о  новых  свойствах  и  признаках  геометрических  фигур  и  обосновывать  или
опровергать  их,  обобщать  или  конкретизировать  результаты  на  новые  классы  фигур,
проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать
и преобразовывать информацию, представленную на чертежах;

 решать  задачи геометрического  содержания,  в  том числе  в  ситуациях,  когда
алгоритм  решения  не  следует  явно  из  условия,  выполнять  необходимые  для  решения
задачи  дополнительные  построения,  исследовать  возможность  применения  теорем  и
формул для решения задач;

 формулировать и доказывать геометрические утверждения.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 составлять  с  использованием свойств  геометрических  фигур математические

модели  для  решения  задач  практического  характера  и  задач  из  смежных  дисциплин,
исследовать полученные модели и интерпретировать результат.

Отношения
 Владеть понятием отношения как метапредметным;
 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство

треугольников,  параллельность  прямых,  перпендикулярность  прямых,  углы  между
прямыми,  перпендикуляр,  наклонная,  проекция,  подобие  фигур,  подобные  фигуры,
подобные треугольники;

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать  отношения  для  построения  и  исследования  математических
моделей объектов реальной жизни.

Измерения и вычисления
 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на
вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей
и объемов фигур,  свободно оперировать широким набором формул на вычисление при
решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и
треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии;

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.



В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 свободно  оперировать  формулами  при  решении  задач  в  других  учебных

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни.
Геометрические построения
 Оперировать  понятием  набора  элементов,  определяющих  геометрическую

фигуру, 
 владеть набором методов построений циркулем и линейкой;
 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять построения на местности;
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Преобразования
 Оперировать  движениями  и  преобразованиями  как  метапредметными

понятиями;
 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований,

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования
подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований;

 использовать  свойства  движений  и  преобразований  для  проведения
обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах;

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять  свойства  движений  и  применять  подобие  для  построений  и
вычислений.

Векторы и координаты на плоскости
 Свободно  оперировать  понятиями  вектор,  сумма,  разность  векторов,

произведение  вектора  на  число,  скалярное  произведение  векторов,  координаты  на
плоскости, координаты вектора;

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач
на вычисление и доказательства;

 выполнять  с  помощью  векторов  и  координат  доказательство  известных  ему
геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и
получать новые свойства известных фигур;

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять
уравнения отдельных плоских фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать  понятия  векторов  и  координат  для  решения  задач  по  физике,
географии и другим учебным предметам.

История математики
 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в

частности  владеть  представлениями  об  аксиоматическом  построении  геометрии  и
первичными представлениями о неевклидовых геометриях;

 рассматривать  математику  в  контексте  истории  развития  цивилизации  и
истории развития науки, понимать роль математики в развитии России.

Методы математики 
 Владеть  знаниями  о  различных  методах  обоснования  и  опровержения

математических утверждений и самостоятельно применять их;
 владеть  навыками  анализа  условия  задачи  и  определения  подходящих  для

решения задач изученных методов или их комбинаций;
 характеризовать  произведения  искусства  с  учетом  математических

закономерностей  в  природе,  использовать  математические  закономерности  в
самостоятельном творчестве.



1.2.5.10. ИНФОРМАТИКА
5-6 классы:
 информация вокруг нас;
 информационные технологии;
 информационное моделирование;
 алгоритмика.
Информация вокруг нас
Выпускник научится:
 понимать  и  правильно  применять  на  бытовом  уровне  понятий  «информация»,

информационный объект»;
 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности

человека, в живой природе, обществе, технике;
 приводить примеры древних и современных информационных носителей;
 классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам
 представления на материальных носителях;
 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды;
 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны
 способности конкретного субъекта к его восприятию.
Выпускник получит возможность:
 сформировать  представление  об  информации  как  одном  из  основных  понятий

современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;
 сформировать представление о способах кодирования информации;
 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений;
 научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с

использованием таблиц;
 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями;
 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства,

действия, поведение, состояния;
 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами;
 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному

или
 самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации; 
 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем;
Информационные технологии
Выпускник научится:
 определять  устройства  компьютера (основные и подключаемые)  и  выполняемые

ими функции;
 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;
 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу;
 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы;
 работать  с  основными  элементами  пользовательского  интерфейса:  использовать

меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна,
реагировать на диалоговые окна);

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;
 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 
 применять  текстовый  редактор  для  набора,  редактирования  и  форматирования

простейших текстов на русском и иностранном языках;
 выделять,  перемещать  и  удалять  фрагменты  текста;  создавать  тексты  с

повторяющимися фрагментами;
 использовать  простые  способы  форматирования  (выделение  жирным  шрифтом,

курсивом, изменение величины шрифта) текстов;
 создавать и форматировать списки;



 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;
 создавать круговые и столбиковые диаграммы;
 применять простейший графический редактор для создания и редактирования
 простых рисунков;
 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций;
 осуществлять  поиск  информации  в  сети  Интернет  с  использованием  простых

запросов (по одному признаку);
 ориентироваться  на  интернет-сайтах  (нажать  указатель,  вернуться,  перейти  на

главную страницу);
 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ.
Выпускник получит возможность:
 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма;
 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки;
 сформировать  представления  об  основных  возможностях  графического

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства;
 расширить  знания  о  назначении  и  функциях  программного  обеспечения

компьютера;  приобрести  опыт  решения  задач  из  разных  сфер  человеческой
деятельности с применение средств информационных технологий;

 создавать  объемные  текстовые  документы,  включающие  списки,  таблицы,
диаграммы, рисунки;

 осуществлять  орфографический  контроль  в  текстовом  документе  с  помощью
средств текстового процессора;

 оформлять  текст в  соответствии  с  заданными  требованиями  к  шрифту,  его
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;

 видоизменять  готовые  графические  изображения  с  помощью  средств
графического редактора;

 научиться создавать сложные графические объекты с  повторяющимися и /или
преобразованными фрагментами;

 научиться  создавать  на  заданную  тему  мультимедийную  презентацию  с
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические

 изображения;  демонстрировать  презентацию  на  экране  компьютера  или  с
помощью проектора;

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и
пересылать сообщения);

 научиться  сохранять  для  индивидуального  использования  найденные  в  сети
Интернет материалы;

 расширить  представления  об  этических  нормах  работы  с  информационными
объектами.

Информационное моделирование
Выпускник научится:
 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»;
 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры;
 «читать»  информационные  модели  (простые  таблицы,  круговые  и  столбиковые

диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни;
 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление
(визуализацию) числовой информации;

 строить  простые  информационные  модели  объектов  из  различных  предметных
областей.

Выпускник получит возможность:



 сформировать  начальные представления  о  о  назначении  и  области применения
моделей; о моделировании как методе научного познания;

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;
 познакомится  с  правилами  построения  табличных  моделей,  схем,  графов,

деревьев;
 выбирать  форму  представления  данных  (таблица,  схема,  график,  диаграмма,

граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей.
Элементы алгоритмизации
Выпускник научится:
 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов;
 понимать  термины  «исполнитель»,  «формальный  исполнитель»,  «среда

исполнителя»,  «система  команд  исполнителя»;  приводить  примеры  формальных  и
неформальных исполнителей;

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем;
 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические

конструкции «следование», «ветвление», «цикл»;
 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации;
 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой

команд;
 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.;
Выпускник получит возможность:
 исполнять  алгоритмы,  содержащие  ветвления  и  повторения,  для  формального

исполнителя с заданной системой команд;
 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;
 разрабатывать  в  среде  формального  исполнителя  короткие  алгоритмы,

содержащие базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы.
7-9 классы
 введение в информатику;
 алгоритмы и начала программирования;
 информационные и коммуникационные технологии.
Введение в информатику
Выпускник научится:
 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;
 оперировать единицами измерения количества информации;
 оценивать  количественные   параметры  информационных  объектов  и  процессов

(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и
др.);

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение

логического выражения; строить таблицы истинности;
 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и

др.);
 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление
(визуализацию) числовой информации;

 выбирать  форму  представления  данных  (таблица,  схема,  график,  диаграмма)  в
соответствии с поставленной задачей;

 строить  простые  информационные  модели  объектов  и  процессов  из  различных
предметных областей с использованием типовых средств  (таблиц,  графиков,  диаграмм,
формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям
моделирования.

Выпускник получит возможность:



 углубить  и  развить  представления  о  современной  научной  картине  мира,  об
информации  как  одном  из  основных  понятий  современной  науки,  об  информационных
процессах и их роли в современном мире; 

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;
 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами

произвольного алфавита
 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной

системы счисления в десятичную систему счисления;
 познакомиться  с  тем,  как  информация  представляется  в  компьютере,  в  том

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;
 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;
 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и

их преобразования с использованием основных свойств логических операций.
 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о

компьютерных моделях  и  их  использовании для исследования объектов окружающего
мира;

 познакомиться  с  примерами  использования  графов  и  деревьев   при  описании
реальных объектов и процессов 

 научиться  строить  математическую    модель  задачи  –  выделять  исходные
данные и результаты, выявлять соотношения между ними.

Алгоритмы и начала программирования
Выпускник научится:
 понимать  смысл  понятия  «алгоритм»  и  широту  сферы  его  применения;

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких
свойств  алгоритма  как  дискретность,  детерминированность,  понятность,
результативность, массовость; 

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл»
(подбирать  алгоритмическую  конструкцию,  соответствующую  той  или  иной  ситуации;
переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-
схеме и обратно);

 понимать  термины  «исполнитель»,  «формальный  исполнитель»,  «среда
исполнителя»,  «система  команд  исполнителя»  и  др.;  понимать  ограничения,
накладываемые  средой  исполнителя  и  системой  команд,  на  круг  задач,  решаемых
исполнителем;

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой
команд;

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 
 ученик  научится  исполнять  записанный  на  естественном  языке  алгоритм,

обрабатывающий цепочки символов.
 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.
 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;
 понимать  правила  записи   и  выполнения  алгоритмов,  содержащих  цикл  с

параметром или цикл с условием продолжения работы;
 определять  значения  переменных  после  исполнения  простейших  циклических

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке;
 разрабатывать  и  записывать  на  языке  программирования  короткие  алгоритмы,

содержащие базовые алгоритмические конструкции.
Выпускник получит возможность:
 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального

исполнителя с заданной системой команд;
 составлять  все  возможные  алгоритмы фиксированной  длины для  формального

исполнителя с заданной системой команд;



  определять  количество  линейных  алгоритмов,  обеспечивающих  решение
поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с
заданной системой команд;

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся
результатом работы алгоритма;

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;
 исполнять  записанные  на  алгоритмическом  языке  циклические  алгоритмы

обработки  одномерного  массива  чисел  (суммирование  всех  элементов  массива;
суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов
массива,  с  заданными  свойствами;  определение  количества  элементов  массива  с
заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.);

 разрабатывать  в  среде  формального  исполнителя  короткие  алгоритмы,
содержащие базовые алгоритмические конструкции;

 разрабатывать  и  записывать  на  языке  программирования  эффективные
алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции.

Информационные и коммуникационные технологии
Выпускник научится:
 называть функции и характеристики основных устройств компьютера;
 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;
 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;
 оперировать объектами файловой системы;
 применять основные правила создания текстовых документов;
 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании

текстовых документов;
 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах;
 работать с формулами;
 визуализировать соотношения между числовыми величинами.
 осуществлять поиск информации в готовой базе данных;
 основам организации и функционирования компьютерных сетей;
 составлять запросы для поиска информации в Интернете;
 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций.
Выпускник получит возможность:
 научиться  систематизировать  знания  о  принципах  организации  файловой

системы,  основных  возможностях  графического  интерфейса  и  правилах  организации
индивидуального информационного пространства; 

 научиться  систематизировать  знания  о  назначении  и  функциях  программного
обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой
деятельности с применение средств информационных технологий;

 научиться  проводить  обработку  большого  массива  данных  с  использованием
средств электронной таблицы;

 расширить  представления  о  компьютерных  сетях  распространения  и  обмена
информацией,  об  использовании  информационных  ресурсов  общества  с  соблюдением
соответствующих  правовых  и  этических  норм,  требований  информационной
безопасности;

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в
Интернете, полученных по тем или иным запросам. 

 познакомиться  с  подходами  к  оценке  достоверности  информации  (оценка
надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты
времени и т. п.);

 закрепить  представления  о  требованиях  техники  безопасности,  гигиены,
эргономики  и  ресурсосбережения  при  работе  со  средствами  информационных  и
коммуникационных технологий;



 сформировать  понимание  принципов  действия  различных  средств
информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений.

1.2.5.14. ФИЗИКА
Механические явления
Выпускник научится:
• распознавать  механические  явления  и  объяснять  на  основе имеющихся знаний

основные  свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  равномерное  и
равноускоренное  прямолинейное  движение,  свободное  падение  тел,  невесомость,
равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления
твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие
твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение;

• описывать  изученные  свойства  тел  и  механические  явления,  используя
физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила,
давление,  импульс  тела,  кинетическая  энергия,  потенциальная  энергия,  механическая
работа,  механическая  мощность,  КПД  простого  механизма,  сила  трения,  амплитуда,
период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании
правильно  трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их  обозначения  и
единицы измерения,  находить формулы, связывающие данную физическую величину с
другими величинами;

• анализировать  свойства  тел,  механические  явления  и  процессы,  используя
физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения,
равнодействующая сила,  I,  II  и III  законы Ньютона, закон сохранения импульса,  закон
Гука,  закон  Паскаля,  закон  Архимеда;  при  этом  различать  словесную  формулировку
закона и его математическое выражение;

• различать  основные  признаки  изученных  физических  моделей:  материаль-ная
точка, инерциальная система отсчёта;

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон
всемирного  тяготения,  принцип  суперпозиции  сил,  I,  II и  III законы  Ньютона,  закон
сохранения  импульса,  закон  Гука,  закон  Паскаля,  закон  Архимеда)  и  формулы,
связывающие  физические  величины  (путь,  скорость,  ускорение,  масса  тела,  плотность
вещества,  сила,  давление,  импульс тела,  кинетическая  энергия,  потенциальная энергия,
механическая  работа,  механическая  мощность,  КПД  простого  механизма,  сила  трения
скольжения,  амплитуда,  период  и  частота  колебаний,  длина  волны  и  скорость  её
распространения):  на основе анализа  условия задачи выделять физические  величины и
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать  знания  о  механических  явлениях  в  повседневной  жизни  для

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,
для  сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм  экологического  поведения в  окружающей
среде;

• приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о
механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников
энергии; экологических последствий исследования космического пространства;

• различать  границы  применимости  физических  законов, понимать  всеобщий
характер  фундаментальных  законов (закон  сохранения  механической  энергии,  закон
сохранения импульса,  закон  всемирного  тяготения)  и  ограниченность использования
частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.);

• приёмам  поиска  и  формулировки  доказательств  выдвинутых  гипотез  и
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;



• находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель,  разрешать
проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического
аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины.

Тепловые явления
Выпускник научится:
• распознавать  тепловые  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма
тел  при  нагревании  (охлаждении),  большая  сжимаемость  газов,  малая  сжимаемость
жидкостей  и  твёрдых  тел;  тепловое  равновесие,  испарение,  конденсация,  плавление,
кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;

• описывать  изученные свойства  тел  и  тепловые явления,  используя  физические
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость
вещества,  удельная  теплота  плавления  и  парообразования,  удельная  теплота  сгорания
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно
трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их  обозначения  и  единицы
измерения,  находить  формулы, связывающие данную физическую величину  с  другими
величинами;

• анализировать  свойства  тел,  тепловые  явления  и  процессы,  используя  закон
сохранения  энергии;  различать  словесную формулировку  закона  и  его  математическое
выражение;

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;
• решать  задачи,  используя  закон  сохранения  энергии  в  тепловых  процессах,

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия,
температура,  удельная  теплоёмкость  вещества,  удельная  теплота  плавления  и
парообразования,  удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия
теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.

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  (ДВС),
тепловых и гидроэлект-ростанций;

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых
явлениях;

• различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых
процессах) и ограниченность использования частных законов;

• приёмам  поиска  и  формулировки  доказательств  выдвинутых  гипотез  и
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;

• находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель,  раз-решать
проблему  на  основе  имеющихся  знаний  о  тепловых  явлениях  с  использованием
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической
величины.

Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
• распознавать  электромагнитные  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся

знаний  основные  свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  электризация  тел,
взаимодействие  зарядов,  нагревание  проводника  с  током,  взаимодействие  магнитов,
электромагнитная  индукция,  действие  магнитного  поля  на  проводник  с  током,
прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;



• описывать  изученные  свойства  тел  и  электромагнитные  явления,  используя
физические  величины:  электрический  заряд,  сила  тока,  электрическое  напряжение,
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать
физический  смысл  используемых  величин,  их  обозначения  и  единицы  измерения;
указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;

• анализировать  свойства  тел,  электромагнитные  явления  и  процессы,  используя
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи,
закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения
света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и
его математическое выражение;

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света,
закон  преломления  света)  и  формулы,  связывающие физические  величины (сила  тока,
электрическое  напряжение,  электрическое  сопротивление,  удельное  сопротивление
вещества,  работа  тока,  мощность  тока,  фокусное расстояние  и оптическая  сила линзы,
формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном
соединении  проводников);  на  основе  анализа  условия  задачи  выделять  физические
величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,
для  сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм  экологического поведения  в  окружающей
среде;

• приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о
электромагнитных явлениях;

• различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий
характер  фундаментальных  законов  (закон  сохранения  электри-ческого  заряда)  и
ограниченность  использования  частных  законов  (закон  Ома для  участка  цепи,  закон
Джоуля — Ленца и др.);

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств
выдвинутых гипотез  и  теоретических  выводов  на основе  эмпирически  установленных
фактов;

• находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель,  разрешать
проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической
величины.

Квантовые явления
Выпускник научится:
• распознавать  квантовые  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная
радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;

• описывать  изученные  квантовые  явления,  используя  физические  величины:
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при
описании  правильно  трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их
обозначения  и  единицы  измерения;  указывать  формулы,  связывающие  данную
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;

• анализировать  квантовые  явления,  используя  физические  законы  и  постулаты:
закон  сохранения  энергии,  закон  сохранения  электрического  заряда,  закон  сохранения
массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;

• различать  основные  признаки  планетарной  модели  атома,  нуклонной  модели
атомного ядра;



• приводить  примеры  проявления  в  природе  и  практического  использования
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать  полученные  знания  в  повседневной  жизни при  обращении  с

приборами  (счётчик  ионизирующих  частиц, дозиметр),  для  сохранения  здоровья  и
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
• приводить  примеры  влияния  радиоактивных  излучений на  живые  организмы;

понимать принцип действия дозиметра;
• понимать  экологические  проблемы,  возникающие при  использовании  атомных

электростанций,  и  пути  решения  этих  проблем,  перспективы  использования
управляемого термоядерного синтеза.

1.2.5.15. БИОЛОГИЯ
Выпускник научится:

 пользоваться  научными  методами  для  распознавания  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.

 выпускник  овладеет  системой  биологических  знаний:  понятиями,
закономерностями,  законами,  теориями,  имеющими  важное  общеобразовательное  и
познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.

 выпускник  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
организма; работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

 выпускник  приобретет  навыки использования  научно-популярной  литературы по
биологии,  справочных материалов  (на  бумажных  и электронных носителях),  ресурсов
Интернета при выполнении учебных задач. 

 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:
 Осознанно  использовать  знания  основных  правил  поведения  в  природе  и  основ

здорового образа жизни в быту;
 Выбирать целевые  и  смысловые  установки  в  своих действиях и  по-  ступках  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 находить информацию о
растениях,  животных,  грибах  и  бактериях  в  научно-популярной  литературе,
биологических  словарях,  справочниках,  интернет-ресурсах,  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,  ухода  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 при- роде; выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе;

 Создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных,
бактериях  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.

 Многообразие птиц и млекопитающих родного края
Живые организмы

Выпускник научится:
• характеризовать  особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;
• применять  методы  биологической  науки  для  изучения  клеток  и  организмов:

проводить  наблюдения  за  живыми  организмами,  ставить  несложные  биологические
эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;



• использовать  составляющие  исследовательской  и  проектной  деятельности  по
изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать,
выявлять взаимосвязи);

• ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать  информацию  о
живых  организмах,  получаемую  из  разных  источников;  последствия  деятельности
человека в природе.

Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать правила  работы в  кабинете биологии, с  биологическими приборами и

инструментами;
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,

ядовитыми  растениями,  укусах  животных;  работы  с  определителями  растений;
выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
• ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по  отношению  к

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях,
экологическое  сознание,  эмоционально-ценностное  отношение  к  объектам  живой
природы);

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе,
биологических  словарях и справочниках,  анализировать,  оценивать её  и  переводить из
одной формы в другую;

• выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  поступках  по
отношению к живой природе.

Человек и его здоровье
Выпускник научится:
• характеризовать  особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности  организма

человека, их практическую значимость;
• применять  методы  биологической  науки  при  изучении  организма  человека:

проводить  наблюдения  за  состоянием  собственного  организма,  измерения,  ставить
несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;

• использовать  составляющие  исследовательской  и  проектной  деятельности  по
изучению  организма  человека:  приводить  доказательства  родства  человека  с
млекопитающими животными, сравнивать  клетки,  ткани,  процессы жизнедея-тельности
организма  человека;  выявлять  взаимосвязи  между  особенностями  строения  клеток,
тканей, органов, систем органов и их функциями;

• ориентироваться  в системе познавательных ценностей:  оценивать  информацию об
организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов
риска на здоровье человека.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать  на  практике  приёмы  оказания  первой помощи  при  простудных

заболеваниях,  ожогах,  обморожениях,  травмах,  спасении  утопа-ющего;  рациональной
организации  труда  и  отдыха;  проведения  наблюдений  за  состоянием  собственного
организма;

• выделять эстетические достоинства человеческого тела;
• реализовывать установки здорового образа жизни;
• ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по  отношению  к

собственному здоровью и здоровью других людей;
• находить  в  учебной  и  научно-популярной  литературе  информацию  об  организме

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;



• анализировать и оценивать целевые  и смысловые установки в  своих действиях и
поступках  по  отношению  к  здоровью  своему  и  окружающих;  последствия  влияния
факторов риска на здоровье человека.

Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
• характеризовать  общие  биологические  закономерности,  их  практическую

значимость;
• применять  методы  биологической  науки  для  изучения  общих  биологических

закономерностей:  наблюдать  и  описывать  клетки  на  готовых  микропрепаратах,
экосистемы своей местности;

• использовать  составляющие  проектной  и  исследовательской  деятельности  по
изучению  общих  биологических  закономерностей,  свойственных  живой  природе;
приводить  доказательства  необходимости  защиты  окружающей  среды;  выделять
отличительные  признаки  живых  организмов;  существенные  признаки  биологических
систем и биологических процессов;

• ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать  информацию  о
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать  гипотезы  о  возможных  последствиях  деятельности  человека  в

экосистемах и биосфере;
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных

экологических проблем.

1.2.5.16. ВВЕДЕНИЕ В ХИМИЮ (7 класс)
Выпускник научится:

•  понимать  химическую  символику:  знаки  химических  элементов,  формулы
химических веществ;

• важнейшие  химические  понятия:  химический  элемент,  атом,  молекула,
относительные атомная и молекулярная массы;

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава;
Выпускник получит возможность:

• называть: химические элементы, соединения;
• объяснять:  физический  смысл  атомного  (порядкового)  номера  химического

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической
системе  Д.  И.  Менделеева;  закономерности  изменения  свойств  элементов  в  пределах
малых периодов и главных подгрупп; 

• определять: состав веществ по их формулам;
• составлять: формулы неорганических соединений;
• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую

долю вещества в растворе; объемную долю газообразного вещества в смеси
• использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
• безопасного обращения с веществами и материалами;
• экологически грамотного поведения в окружающей среде;
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
• критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
• приготовления растворов заданной концентрации



1.2.5.17.  ХИМИЯ (8-9 классы)
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
Выпускник научится:

• описывать  свойства  твёрдых,  жидких,  газообразных  веществ,  выделяя  их
существенные признаки;

• характеризовать  вещества  по  составу,  строению  и  свойствам,  устанав-ливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую
систему химии;

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность
химических реакций с помощью химических уравнений;

• вычислять  относительную  молекулярную  и  молярную  массы  веществ,  а  также
массовую  долю  химического  элемента  в  соединениях  для  оценки  их  практической
значимости;

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;
• описывать  состав,  свойства  и  значение  (в  природе  и  практической  деятельности

человека) простых веществ — кислорода и водорода;
• давать  сравнительную  характеристику  химических  элементов  и  важнейших

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов;
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
• проводить  несложные  химические  опыты  и  наблюдения  за  изменениями  свойств

веществ  в  процессе  их  превращений;  соблюдать  правила  техники  безопасности  при
проведении наблюдений и опытов;

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.

Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в

окружающей природной среде;
• понимать  смысл  и  необходимость  соблюдения  предписаний,  предлагаемых  в

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;
• использовать  приобретённые  ключевые  компетентности  при  выполнении

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания
веществ;

• развивать  коммуникативную  компетентность,  используя  средства  устной  и
письменной  коммуникации  при  работе  с  текстами  учебника  и  дополнительной
литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки
зрения при обсуждении результатов выполненной работы;

• объективно  оценивать  информацию  о  веществах  и  химических  процессах,
критически  относиться  к  псевдонаучной  информации,  недобросовестной  рекламе,
касающейся использования различных веществ.

Периодический  закон  и  периодическая  система  химических  элементов
Д. И. Менделеева. Строение вещества

Выпускник научится:
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды

и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности
упорядоченности научных знаний;



• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических

элементов;
• характеризовать  состав  атомных  ядер  и  распределение  числа  электронов  по

электронным  слоям  атомов  химических  элементов  малых  периодов  периодической
системы, а также калия и кальция;

• различать  виды химической  связи:  ионную,  ковалентную  полярную,  ковалентную
неполярную и металлическую;

• изображать  электронно-ионные  формулы  веществ,  образованных  химическими
связями разного вида;

• выявлять  зависимость  свойств  веществ  от  строения  их кристаллических  решёток:
ионных, атомных, молекулярных, металлических;

• характеризовать  химические  элементы  и  их  соединения  на  основе  положения
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов;

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодичес-кого закона и
периодической  системы  химических  элементов,  жизнь  и  многообразную  научную
деятельность учёного;

• арактеризовать  научное  и  мировоззренческое  значение  периодического  закона  и
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;

• осознавать  научные  открытия  как  результат  длительных  наблюдений,  опытов,
научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.

Выпускник получит возможность:
• осознавать  значение  теоретических  знаний  для  практической  деятель-ности

человека;
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику систем-ного анализа;
• применять  знания  о  закономерностях  периодической системы  химических

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;
• развивать  информационную  компетентность  посредством  углубления  знаний  об

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как
одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и
техники.

Многообразие химических реакций
Выпускник научится:
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;
• называть признаки и условия протекания химических реакций;
• устанавливать  принадлежность  химической  реакции  к  определённому  типу  по

одному из  классификационных признаков:  1)  по  числу и  составу  исходных веществ  и
продуктов  реакции  (реакции  соединения,  разложения,  замещения  и  обмена);  2)  по
выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3)
по  изменению  степеней  окисления  химических  элементов  (реакции  окислительно-
восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;
• составлять  уравнения  электролитической  диссоциации  кислот,  щелочей,  солей;

полные  и  сокращённые  ионные  уравнения  реакций  обмена;  уравнения  окислительно-
восстановительных реакций;

• прогнозировать  продукты  химических  реакций  по  формулам/названиям  исходных
веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;

• составлять  уравнения  реакций,  соответствующих  последовательности  («цепочке»)
превращений неорганических веществ различных классов;



• выявлять  в  процессе  эксперимента  признаки,  свидетельствующие  о  протекании
химической реакции;

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;
• определять  характер  среды  водных  растворов  кислот  и  щелочей  по  изменению

окраски индикаторов;
• проводить  качественные  реакции,  подтверждающие  наличие  в  водных  растворах

веществ отдельных катионов и анионов.
Выпускник получит возможность:
• составлять  молекулярные  и  полные  ионные  уравнения по  сокращённым  ионным

уравнениям;
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаи-мосвязи между

основными классами неорганических веществ;
• прогнозировать  результаты  воздействия  различных факторов  на  изме-нение

скорости химической реакции;
• прогнозировать  результаты  воздействия  различных факторов  на  смещение

химического равновесия.
Многообразие веществ
Выпускник научится:
• определять  принадлежность  неорганических  веществ  к  одному  из  изученных

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;
• составлять формулы веществ по их названиям;
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
• составлять  формулы  неорганических  соединений  по  валентностям  и  степеням

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот,
оснований и солей;

• объяснять  закономерности  изменения  физических  и  химических  свойств  простых
веществ  (металлов  и  неметаллов)  и  их  высших  оксидов,  образованных  элементами
второго и третьего периодов;

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных,
основных, амфотерных;

• называть  общие  химические  свойства,  характерные  для  каждого  из  классов
неорганических веществ: кислот оснований солей;

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических
веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;

• определять  вещество-окислитель  и  вещество-восстановитель  в  окисли-тельно-
восстановительных реакциях;

• составлять  окислительно-восстановительный  баланс  (для  изученных  реакций)  по
предложенным схемам реакций;

• проводить  лабораторные опыты, подтверждающие химические  свойства  основных
классов неорганических веществ;

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ:
водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих
реакций.

Выпускник получит возможность научиться:
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;
• прогнозировать  способность  вещества  проявлять окислительные  или

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его
состав;



• выявлять  существование  генетической  взаимосвязи между  веществами  в  ряду:
простое вещество — оксид — гидроксид — соль;

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;
• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;
• описывать  физические  и  химические  процессы,  являющиеся  частью  круговорота

веществ в природе;
• организовывать,  проводить  ученические  проекты по  исследованию  свойств

веществ, имеющих важное практическое значение.

1.2.3.18. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
5 класс
Выпускник научится:

• знать особенности уникального крестьянского искусства, семанти- ческое значение
традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);

• знать  несколько  народных  художественных  промыслов  России;  различать  по
стилистическим  особенностям  декоративное  искусство  разных  народов  и  времён
(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века);

• различать  по  материалу,  технике  исполнения  современные  виды  декоративно-
прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и т.
д.);

• выявлять  в  произведениях  декоративно-прикладного  искусства  (народного,
классического,  современного)  связь  конструктивных,  деко-ративных,  изобразительных
элементов, а также видеть единство материала, формы и декора;

Выпускник получит возможность:
• 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;

• создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые
общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой
эпохи);

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета,
формы,  объёма,  пространства  в  процессе  создания    в  конкретном  материале
плоскостных или объёмных декоративных композиций;

• владеть навыком работы  в  конкретном  материале  (батик,  витраж и т. п.);
6 класс
Выпускник научится:

• знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;
• знать  о  существовании  изобразительного  искусства  во  все  времена,  иметь

представление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в
разные эпохи;

• понимать  взаимосвязь  реальной  действительности  и  её  художествен-  ного
изображения в искусстве, её претворение в художественный образ;

• знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об
основных этапах развития портрета, пейзажа и на- тюрморта в истории искусства;

• называть  имена  выдающихся  художников  и  произведения  искусства  в  жанрах
портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;



• понимать  особенности творчества  и значение в  отечественной куль-  туре великих
русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;

• знать  основные  средства  художественной  выразительности  в  изоб-  разительном
искусстве  (линия,  пятно,  тон,  цвет,  форма,  перспектива),  особенности  ритмической
организации изображения;

• знать разные  художественные  материалы,  художественные  техники  и их значение
в создании художественного образа;

Ученик получит возможность научиться:
• пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами

(карандаш,  тушь),  обладать  первичными  навыками  лепки,  уметь  использовать
коллажные техники;

• видеть  конструктивную  форму  предмета,  владеть  первичными  навыками
плоскостного  и  объёмного  изображений  предмета и  группы предметов;  знать  общие
правила  построения  головы  человека;  уметь  пользоваться  начальными  правилами
линейной  и  воздушной  перспективы  видеть  и  использовать  в  качестве  средств
выражения  соотношения  пропорций,  характер  освещения,  цветовые  отношения  при
изображении с натуры, по представлению и по памяти;

• создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по
памяти и по воображению;

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать
разные  уровни  своего  восприятия,  понимать  изобра-  зительные  метафоры  и  видеть
целостную картину мира, присущую произведению искусства;

7 класс
Выпускник научится:

• уметь  анализировать  произведения  архитектуры  и  дизайна;  знать  место
конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;

• понимать особенности образного языка конструктивных видов ис- кусства, единство
функционального и художественно-образных на- чал и их социальную роль;

• знать  основные  этапы  развития  и  истории  архитектуры  и  дизайна,  тенденции
современного  конструктивного  искусства;  конструировать  объёмно-пространственные
композиции,  моделировать  архитектурно-дизайнерские  объекты  (в  графике  и  объёме);
моделировать  в  своём  творчестве  основные  этапы  художественно-  производственного
процесса в конструктивных искусствах;

• работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и про- ектированием
конкретных зданий и вещной среды;

•  фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; использовать в
макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику
тектоники и фактур;

Ученик получит возможность научиться:
• владеть  навыками  формообразования,  использования  объёмов  в  ди-  зайне  и

архитектуре  (макеты  из  бумаги,  картона,  пластилина);  соз-  давать  композиционные
макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;

• создавать  с  натуры  и  по  воображению  архитектурные  образы  гра-  фическими
материалами  и  др.;  работать  над  эскизом  монументального  произведения  (витраж,
мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при
моделировании архитектурного ансамбля;

• использовать разнообразные художественные материалы;
8 класс
Выпускник научится:



• азбуке  фотографирования;  анализу  фотопроизведения,  исходя  из  принципов
художественности;  применению   критерий  художественности,  композиционной
грамотности в своей съёмочной практике;

• усвоению  принципов  построения  изображения  и  пространственно-вре-  менного
развития и построения видеоряда (раскадровки);

Выпускник получит возможность научиться:
• составлять технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным

на  практике  реализовать  свои  знания  при  работе  над  простейшими  учебными  и
домашними кино- и видеоработами; быть готовыми к аргументированному подходу при
анализе современных явлений в искусствах кино, телевидения, видео.

1.2.5.19. МУЗЫКА
5 класс
Выпускник научится:

• разбираться в основных достижениях различных областях  культуры;
• проводить наблюдение под руководством учителя;
• называть  имена  выдающихся  отечественных  и  зарубежных  композиторов  и

крупнейшие  музыкальные  центры   мирового  значения  (театры  оперы  и  балета,
концертные залы, музеи);

• понимать  специфику  и  особенности  музыкального  языка,  творчески
интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной
деятельности.

Выпускник получит возможность:
• разбираться  в  событиях  художественной  жизни  отечественной   и  зарубежной

культуры, владеть специальной терминологией.
• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной

музыки, разных эпох;
• осуществлять  поиск  информации  с  использованием  ресурсов  библиотек  и

Интернета;
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• применять информационно-коммуникативные технологии для   расширения  опыта

творческой  деятельности  в  процессе  поиска  информации  в  образовательном
пространстве сети Интернет.

6 класс
Выпускник научится:
• активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 
• слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в

ней  выразительные  и  изобразительные  интонации,  узнавать  характерные  черты
музыкальной речи разных композиторов;

• ориентироваться  в  разных  жанрах  музыкально-поэтического  фольклора  народов
России (в том числе родного края); 

Выпускник получит возможность:
• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других

видов искусства; 
• размышлять  о  знакомом  музыкальном  произведении,  высказывать  суждение  об

основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
• понимать  жизненно-образное  содержание  музыкальных  произведений  разных

жанров; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; - иметь
представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 



• уметь  по  характерным  признакам  определять  принадлежность  музыкальных
произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная,
религиозная, современная;  

7 класс
Выпускник научится:            

• совершенствовать  представление  о  триединстве  музыкальной  деятельности
(композитор-исполнитель-слушатель);

• знать  основные  жанры народной,  профессиональной,  религиозной  и  современной
музыки; 

• понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях
разных жанров (опере,  балете,  мюзикле,  рок-опере,  симфонии,  инструментальном кон-
церте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.); 

• эмоционально-образно  воспринимать  и  оценивать  музыкальные  сочинения
различных жанров и стилей;  

• понимать  специфику музыки и выявлять родство художественных образов  разных
искусств, различать их особенности; 

Выпускник получит возможность:
• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных

искусств, различать их особенности;
• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной

музыки, разных эпох;
• понимать  специфику  и  особенности  музыкального  языка,  творчески

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной
деятельности.

       
1.2.5.20. ТЕХНОЛОГИЯ

Современные материальные,   информационные и гуманитарные технологии и
перспективы их развития

Выпускник научится:
 называть  и  характеризовать  актуальные  управленческие,  медицинские,

информационные  технологии,  технологии  производства  и  обработки  материалов,
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;

 называть  и  характеризовать  перспективные  управленческие,  медицинские,
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;

 проводить  мониторинг  развития  технологий  произвольно  избранной  отрасли  на
основе работы с информационными источниками различных видов.

Выпускник получит возможность научиться:
 приводить  рассуждения,  содержащие  аргументированные  оценки  и  прогнозы

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, маши-
ностроения, производства продуктов  питания,  сервиса, в информационной сфере.

Формирование  технологической  культуры  и  проектно-технологического
мышления обучающихся

Выпускник научится:
 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, проверять прогнозы опытно-экс-
периментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;

 в зависимости  от  ситуации оптимизировать  базовые технологии (затратность  —
качество),  проводить  анализ  альтернативных  ресурсов,  соединять  в  единый  план  не-
сколько  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 задан- ной 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);

 встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;
 изготовление  информационного  продукта  по  заданному  алгоритму  в  заданной

оболочке;
 проводить  и  анализировать  разработку  и/или  реализацию  технологических

проектов, предполагающих:
 оптимизацию  заданного  способа  (технологии)  получения  требующегося

материального продукта (после его применения в собственной практике);
 обобщение прецедентов (опыта) получения продуктов одной группы различными

субъектами,  анализ  потребительских  свойств  данных  продуктов,  запросов  групп  их
потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией)
технологии  производства  данного  продукта  и  её  пилотного  применения;  разработку
инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными
субъектами;

 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:

 планирование  (разработку)  материального  продукта   в  соответствии  с  задачей
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации);

 планирование  (разработку)  материального  продукта  на  основе  самостоятельно
проведённых исследований потребительских интересов;

 разработку плана продвижения продукта;
 проводить  и  анализировать  конструирование  механизмов,  простейших  роботов,

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с
помощью материального или виртуального конструктора).

Выпускник получит возможность научиться:



 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.
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального

самоопределения
Выпускник научится:
 характеризовать  группы  профессий,  обслуживающих  технологии  в  сферах

медицины,  производства  и  обработки  материалов,  машиностроения,  производства
продуктов питания, сервиса, в информационной сфере, описывать тенденции их развития;

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции её
развития;

 разъяснять  социальное  значение  групп  профессий,  востребованных  на
региональном рынке труда;

 характеризовать группы предприятий региона проживания;
 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня,

расположенные  на  территории  проживания  обучающегося,  об  оказываемых  ими
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения;

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений;
 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и

реализацией образовательной траектории;
 анализировать  свои  возможности  и  предпочтения,  связанные  с  освоением

определённого  уровня  образовательных  программ  и  реализацией  тех  или  иных  видов
деятельности;

 наблюдать  (изучать),  знакомиться  с  современными  предприятиями  в  сферах
медицины,  производства  и  обработки  материалов,  машиностроения,  производства
продуктов  питания,  сервиса,  информационной  сфере  и  деятельностью  занятых  в  них
работников;

 выполнять  поиск,  извлечение,  структурирование  и  об-  работку  информации  о
перспективах  развития  современных  производств  в  регионе  проживания,  а  также
информации  об  актуальном  состоянии  и  перспективах  развития  регионального  рынка
труда.

Выпускник получит возможность научиться:
 предлагать  альтернативные  варианты  траекторий  профессионального

образования для занятия заданных должностей;
 анализировать  социальный  статус  произвольно  за данной  социально-

профессиональной  группы  из  числа  профессий,  обслуживающих  технологии  в  сферах
медицины,  производства  и  обработки  материалов,  машиностроения,  производства
продуктов питания, сервиса, в информационной сфере.

1.2.5.21. 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;

 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 спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол, баскетбол в

условиях учебной и игровой деятельности;
 выполнять  передвижения  на  лыжах  различными  способами,  демонстрировать

технику  последовательного  чередования  их  в  процессе  прохождения  тренировочных
дистанций;

 выполнять  тестовые  упражнения  для  оценки  уровня  индивидуального  развития
основных физических качеств.

Выпускник получит возможность:
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в

становлении  современного  олимпийского  движения,  объяснять  смысл  символики  и
ритуалов Олимпийских игр;

 характеризовать  исторические  вехи  развития  отечественного  спортивного
движения, великих спортсменов, 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,  лыжных  прогулок  и  туристических  походов,  обеспечивать  их
оздоровительную направленность;

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и
сеансов оздоровительного массажа;

 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.

1.2.5.22.  ЧЕРЧЕНИЕ
Выпускник  научится:

 об истории зарождения графического языка и основных этапах развития чертежа;
 об  использовании  компьютеров  и  множительной  аппаратуры  в  создании  и

изготовлении конструкторской документации;
 о  форме  предметов  и  геометрических  тел  (состав,  размеры,  пропорции)  и

положении предметов в пространстве;
 о видах изделий, конструктивных элементах деталей и составных частях сборочной

единицы;
 о правилах оформления чертежей;
 о методах проецирования;
 о видах соединений;
 о чертежах различного назначения.
Выпускник получит возможность научиться:
 правильно пользоваться чертежными инструментами;
 выполнять геометрические построения;
 наблюдать и анализировать форму несложных предметов;
 выполнять технический рисунок;
 выполнять  технические  чертежи  несложной  формы,  выбирая  необходимое

количество видов, в соответствии с ГОСТами ЕСКД;
 читать чертежи несложных изделий;
 осуществлять  преобразование  простой  геометрической  формы  детали  с

последующим выполнением чертежа видоизмененной детали;
 изменять положение предмета в пространстве относительно осей координат;
 применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием.

1.2.5.23. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основы безопасности личности общества и государства
Основы комплексной безопасности
Выпускник научится:



 классифицировать  и  описывать  потенциально  опасные  бытовые  ситуации  и
объекты  экономики,  расположенные  в  районе  проживания;  чрезвычайные  ситуации
природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;

 овладевать  основами  экологического  проектирования  безопасной
жизнедеятельности с учётом природны, техногенных и социальных рисков на территории
проживания;

 анализировать  и  характеризовать  причины  возникновения  различных  опасных
ситуаций в повседневной жизни и их последствия,  в том числе возможные причины и
последствия  пожаров,  дорожно-транспортных  происшествий  (ДТП),  загрязнения
окружающей  природной  среды,  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера;

 выявлять  и  характеризовать  роль  и  влияние  человеческого  фактора  в
возникновении  опасных  ситуаций,  обосновывать  необходимость  повышения  уровня
культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях;

 формировать  модель  личного  безопасного  поведения  по  соблюдению  правил
пожарной  безопасности  в  повседневной  жизни;  по  поведению  на  дорогах  в  качестве
пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на
здоровье неблагоприятной окружающей среды;

 разрабатывать  личный план  по  охране  окружающей  природной  среды в  местах
проживания;  план  самостоятельной  подготовки  к  активному  отдыху  на  природе  и
обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе;

 руководствоваться  рекомендациями  специалистов  в  области  безопасности  по
правилам  безопасного  поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера.

Выпускник получит возможность научиться:
 систематизировать  основные  положения  нормативно-правовых  актов

Российской  Федерации  в  области  безопасности  и  обосновывать  их  значение  для
обеспечения  национальной  безопасности  России  в  современном  мире;  раскрывать  на
примерах  влияние  последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера на национальную безопасность Российской Федерации;

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по
их характерным признакам;

 характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня
культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны;

 проектировать  план  по  повышению  индивидуального  уровня  культуры
безопасности  жизнедеятельности  для  защищённости  личных  жизненно  важных
интересов от внешних и внутренних угроз.

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Выпускник научится:

 характеризовать  в  общих  чертах  организационные  основы по  защите  населения
Российской  Федерации  от  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного  времени;
объяснять  необходимость  подготовки  граждан  к  защите  Отечества;  устанавливать
взаимосвязь  между  нравственной  и  патриотической  проекцией  личности  и
необходимостью обороны государства от внешних врагов;

 характеризовать  РСЧС7:  классифицировать  основные  задачи,  которые  решает
РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем
РСЧС;  характеризовать  силы  и  средства,  которыми  располагает  РСЧС  для  защиты
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7 РСЧС  —  Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций.



 характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на
гражданскую  оборону  по  защите  населения  РФ от  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и
военного  времени;  различать  факторы,  которые  определяют  развитие  гражданской
обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности
граждан РФ в области гражданской обороны;

 характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает
МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное
реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;

 характеризовать  основные  мероприятия,  которые  проводятся  в  РФ,  по  защите
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

 анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и
основные мероприятия, которые она в себя включает;

 описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует
в районе проживания,  для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

 описывать  существующую  систему  оповещения  населения  при  угрозе
возникновения чрезвычайной ситуации;

 анализировать  мероприятия,  принимаемые  МЧС  России,  по  использова-нию
современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;

 характеризовать  эвакуацию  населения  как  один  из  основных  способов  защиты
населения  от  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного  времени;  различать  виды
эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;

 характеризовать  аварийно-спасательные  и  другие  неотложные  работы  в  очагах
поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;

 анализировать  основные  мероприятия,  которые  проводятся  при  аварийно-
спасательных работах в очагах поражения;

 описывать  основные  мероприятия,  которые  проводятся  при  выполнении
неотложных работ;

 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в
районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре,
библиотеке и др.), дома.

Выпускник получит возможность научиться:
 формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением,

по защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени;

 подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской
обороны  по  защите  населения  от  последствий  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и
военного времени»;

 обсуждать  тему  «Ключевая  роль  МЧС  России  в  формировании  культуры
безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;

 различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера,
классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Выпускник научится:

 негативно  относиться  к  любым  видам  террористической  и  экстремистской
деятельности;

 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее
серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;



 анализировать  основные  положения  нормативно-правовых  актов  РФ  по
противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса
мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму;

 воспитывать  у  себя  личные  убеждения  и  качества,  которые  способствуют
формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;

 обосновывать  значение  культуры  безопасности  жизнедеятельности  в
противодействии идеологии терроризма и экстремизма;

 характеризовать  основные  меры  уголовной  ответственности  за  участие  в
террористической и экстремистской деятельности;

 моделировать последовательность своих действий при угрозе террорис-тического
акта.

Выпускник получит возможность научиться:
 формировать индивидуальные основы правовой психологии для проти-востояния

идеологии насилия;
 формировать  личные  убеждения,  способствующие  профилактике  вовле-чения  в

террористическую деятельность;
 формировать  индивидуальные  качества,  способствующие  противо-действию

экстремизму и терроризму;
 использовать  знания  о  здоровом  образе  жизни,  социальных  нормах  и

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам
нарушений общественного  порядка,  употреблению алкоголя  и  наркотиков,  а  также к
любым видам экстремистской и террористической деятельности.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Выпускник научится:

 характеризовать  здоровый  образ  жизни  и  его  основные  составляющие  как
индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни,  обеспечивающую
совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и
здоровом образе жизни как средство физического совершенствования;

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению,
соблюдать  нормы  и  правила  здорового  образа  жизни  для  сохранения  и  укрепления
личного здоровья;

 классифицировать  знания  об  основных  факторах,  разрушающих  здоровье;
характеризовать  факторы,  потенциально  опасные  для  здоровья  (вредные  привычки,
ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия;

 систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей
здоровья  личности  и  общества;  формировать  личные  качества,  которыми  должны
обладать молодые люди, решившие вступить в брак;

 анализировать  основные  демографические  процессы  в  Российской  Федерации;
описывать  и  комментировать  основы  семейного  законодательства  в  Российской
Федерации;  объяснять  роль  семьи  в  жизни  личности  и  общества,  значение  семьи  для
обеспечения демографической безопасности государства.

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать  здоровьесберегающие  технологии  (совокупность  методов  и

процессов)  для  сохранения  и  укрепления  индивидуального  здоровья,  в  том  числе  его
духовной, физической и социальной составляющих.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Выпускник научится:

 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся
в быту, и их возможные последствия для здоровья;

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не
будет своевременно оказана первая помощь;



 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать
средства,  используемые  при  оказании  первой  помощи;  соблюдать  последовательность
действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее
часто  случающихся  в  быту,  при  тепловых  и  солнечных  ударах,  поражением
электрическим  током,  переломах,  кровотечениях;  определять  последовательность
оказания первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях;

 анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в
условиях чрезвычайных  ситуаций  и  минимизации  массовых  поражений;  выполнять  в
паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.

Выпускник получит возможность научиться:
 готовить  и  проводить  занятия  по  обучению  правилам  оказания  само-  и

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.

1.2.3.26. Учебный курс «Мой выбор» 
Выпускник научится:

 соотносить  свои  индивидуальные  особенности  с  требованиями  конкретной
профессии; 

 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 
 использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 
 анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим признакам

профессиональной  деятельности,  а  также  о  современных  формах  и  методах
хозяйствования в условиях рынка; 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования;
 проектировать свою будущую профессию.

Выпускник получит возможность:
 понимать смысл  и значение труда в жизни человека и общества; 
 искать сведения современных формах и методах организации труда; 
 иметь представления о  сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных

отношений; 
 понимать сущность предпринимательства; 
 анализировать рынок труда;



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

1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов  (далее  – система оценки)

является частью системы оценки и управления качеством образования. 
Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с

требованиями ФГОС ООО являются:
 оценка  образовательных  достижений  учащихся  на  различных  этапах

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

 оценка  результатов  деятельности  педагогических  кадров  как  основа
аттестационных процедур;

 оценка  результатов  деятельности  школы  как  основа  аккредитационных
процедур.

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

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
 стартовую диагностику,
 текущую и тематическую оценку,
 портфолио,
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
 промежуточную и итоговую аттестацию учащихся.
К внешним процедурам относятся:
 государственная итоговая аттестация8,
 независимая оценка качества образования9 и
 мониторинговые  исследования10 муниципального,  регионального  и

федерального уровней.
Особенности  каждой  из  указанных  процедур  описаны  в  п.1.3.3  настоящего

документа.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно-деятельностный,

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.
Системно-деятельностный  подход  к  оценке  образовательных  достижений

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач.  Он обеспечивается содержанием и критериями оценки,  в  качестве
которых  выступают  планируемые  результаты  обучения,  выраженные  в  деятельностной
форме.

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

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых
результатов,  в  которых  выделены  три  блока:  общецелевой,  «Выпускник  научится»  и
«Выпускник  получит  возможность  научиться».  Достижение  планируемых  результатов,
отнесенных  к  блоку  «Выпускник  научится»,  выносится  на  итоговую  оценку,  которая

8 Осуществляется  в  соответствии  со  статьей  №92  Федерального  закона  «Об  образовании  в
Российской Федерации»

9 Осуществляется  в  соответствии  со  статьей  №95  Федерального  закона  «Об  образовании  в
Российской Федерации»

10 Осуществляется  в  соответствии  со  статьей  №97  Федерального  закона  «Об  образовании  в
Российской Федерации»



может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме
государственной итоговой аттестации.  Процедуры внутришкольного мониторинга (в том
числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности школы) строятся на
планируемых  результатах,  представленных  в  блоках  «Выпускник  научится»  и
«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества
образования  и  мониторинговых  исследований  различного  уровня  опираются  на
планируемые результаты, представленные во всех трех блоках.

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за
счет  фиксации  различных  уровней  достижения  учащимися  планируемых  результатов:
базового  уровня  и  уровней  выше  и  ниже  базового.  Достижение  базового  уровня
свидетельствует  о  способности  учащихся  решать  типовые  учебные  задачи,
целенаправленно  отрабатываемые  со  всеми  учащимися  в  ходе  учебного  процесса.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения
последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем
 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
 использования  комплекса  оценочных  процедур  (стартовой,  текущей,

тематической,  промежуточной)  как  основы  для  оценки  динамики  индивидуальных
образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

 использования  контекстной  информации  (об  особенностях  учащихся,
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях
управления качеством образования;

 использования  разнообразных  методов  и  форм  оценки,  взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ,  проектов,
практических работ, самооценки, наблюдения и др.).

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.
Основным объектом  оценки  личностных  результатов  в  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 учащихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной деятельности школы 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 оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся
в:



 участии  в  общественной  жизни  школы,  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  учащихся,  формируемых  средствами

различных предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы на основании

программы мониторинга 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».

Особенности оценки метапредметных результатов
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  счет  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

школы  в  ходе  внутришкольного  мониторинга.  Содержание  и  периодичность
внутришкольного  мониторинга  устанавливается  планом  проведения  мониторинга.
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;
 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, отчеты о проведенных 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)  отчетные  материалы  по  социальному  проекту,  которые  могут  включать  как

тексты, так и мультимедийные продукты.
Требования  к  организации  проектной  деятельности,  к  содержанию  и

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с
учетом  целей  и  задач  проектной  деятельности  на  данном  этапе  образования  и  в
соответствии с особенностями образовательной организации. 

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.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения

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

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

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

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

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

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

график контрольных мероприятий.

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур



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

Текущая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  индивидуального
продвижения в  освоении  программы  учебного  предмета.  Текущая  оценка  может  быть
формирующей,  т.е.  поддерживающей  и  направляющей  усилия  учащегося,  и
диагностической,  способствующей  выявлению  и  осознанию  учителем  и  учащимся
существующих проблем в обучении.  Объектом текущей оценки являются тематические
планируемые  результаты,  этапы  освоения  которых  зафиксированы  в  тематическом
планировании.  В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные
и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом
особенностей  учебного  предмета  и  особенностей  контрольно-оценочной  деятельности
учителя.  Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного
процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и
достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми
учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием,
например,  для  освобождения  ученика  от  необходимости  выполнять  тематическую
проверочную работу11.

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

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности  учащегося,  направленности,  широты  или  избирательности  интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в
том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например,
наградные  листы,  дипломы,  сертификаты  участия,  рецензии  и  проч.).  Отбор  работ  и

11 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений,
характеризующих  достижение  каждого  планируемого  результата  на  всех  этапах  его  формирования.
(Например,  с  этой  целью  может  использоваться  лист  продвижения,  построенный  на  основе  списков
итоговых  и  тематических  результатов.)  Накопленная  оценка  фиксирует  достижение  а) предметных
результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и
частично  –личностных  результатов,  связанных  с  оценкой  поведения,  прилежания,  а  также  с  оценкой
готовности  и  способности  делать  осознанный  выбор  профиля  обучения,  продемонстрированных в  ходе
внутришкольных мониторингов и в) той части  предметных,  метапредметных и личностных результатов,
отраженных в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых
результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов.



отзывов  для  портфолио  ведется  самим  обучающимся  совместно  с  классным
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без
согласия  учащегося  не  допускается.  Портфолио  в  части  подборки  документов
формируется  в  электронном  виде  в  течение  всех  лет  обучения  в  основной  школе.
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по
выбору  индивидуальной  образовательной  траектории  на  уровне  среднего  общего
образования и могут отражаться в характеристике.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
 оценки  уровня  достижения  той  части  личностных  результатов,  которые

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности,
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на
основе  административных  проверочных  работ,  анализа  посещенных  уроков,  анализа
качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.

Содержание  и  периодичность  внутришкольного  мониторинга  устанавливается
планом  мониторинга.  Результаты  внутришкольного  мониторинга  являются  основанием
для  рекомендаций  как  для  текущей  коррекции  учебного  процесса  и  его
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся на
уровне основного общего образования и проводится в конце каждого триместра и в конце
учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится
на  основе  результатов  накопленной  оценки  и  результатов  выполнения  тематических
проверочных работ в соответствии с локальным нормативным актом школы.

Промежуточная  оценка,  фиксирующая  достижение  предметных  планируемых
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового,  является
основанием  для  перевода  в  следующий  класс  и  для  допуска  обучающегося  к
государственной  итоговой  аттестации.  В  период  введения  ФГОС  ООО  в  случае
использования  стандартизированных  измерительных  материалов  критерий
достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий
базового  уровня  или  получения  50%  от  максимального  балла  за  выполнение  заданий
базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.

Порядок проведения  промежуточной аттестации регламентируется  Федеральным
законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (ст.58)  и  иными  нормативными
актами.

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

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

Целью  ГИА  является  установление  уровня  образовательных  достижений
выпускников.  ГИА включает  в  себя  два  обязательных экзамена  (по русскому языку и
математике).  Экзамены  по  другим  учебным  предметам  обучающиеся  сдают  на
добровольной  основе  по  своему  выбору.  ГИА  проводится  в  форме  основного
государственного  экзамена  (ОГЭ)  с  использованием  контрольных  измерительных
материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в
форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по
решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ).

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету  складывается из результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.
К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в



системе  накопленной  оценки  и результаты выполнения  итоговой работы по предмету.
Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить
кумулятивный  эффект  обучения,  обеспечивающий  прирост  в  глубине  понимания
изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА,
итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

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

Итоговая  оценка  по  междисциплинарным  программам  ставится  на  основе
результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.

Характеристика готовится на основании:
 объективных  показателей  образовательных  достижений  обучающегося  на

уровне основного образования,
 портфолио выпускника;
 экспертных оценок  классного  руководителя  и  учителей,  обучавших данного

выпускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
 отмечаются  образовательные  достижения  обучающегося  по  освоению

личностных, метапредметных и предметных результатов;
 даются  педагогические  рекомендации  к  выбору  индивидуальной

образовательной  траектории  на  уровне  среднего  общего  образования  с  учетом  выбора
учащимся  направлений  профильного  образования,  выявленных  проблем  и  отмеченных
образовательных достижений. 

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



2. Содержательный раздел

2.1. Программа развития универсальных учебных действий
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  учащихся,  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. 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и
реализации программы развития универсальных учебных действий

C целью разработки  и  реализации  программы развития  УУД создается  рабочая
группа под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе .

Направления деятельности рабочей группы могут включать:
 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для

всех учащихся уровня,  так и для групп с особыми образовательными потребностями с
учетом  сформированного  учебного  плана  и  используемых  в  школы  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 учащихся, в том числе информационно-методического обеспечения,
подготовки кадров;

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности школы
по формированию и развитию универсальных учебных действий у учащихся;

 разработку  методики  и  инструментария  мониторинга  успешности  освоения  и
применения учащимися 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 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 школы.

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных
рабочей группой, может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых
процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются
рабочей группой и утверждаются руководителем).

На  подготовительном  этапе  команда  школы может  провести  следующие
аналитические работы: 

 анализировать  какая  образовательная  предметность  может  быть  положена  в
основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал);

 рассматривать,  какие  рекомендательные,  теоретические,  методические
материалы  могут  быть  использованы  в  данной  школы  для  наиболее  эффективного
выполнения задач программы;

 определять  состав  детей  с  особыми образовательными  потребностями,  в  том
числе  лиц,  проявивших выдающиеся  способности,  детей  с  ОВЗ,  а  также  возможности
построения их индивидуальных образовательных траекторий;

 анализировать  результаты учащихся  по линии развития  УУД на предыдущем
уровне;

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с
использованием информационных ресурсов школы.

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития
УУД,  организации  и  механизма  реализации  задач  программы,  могут  быть  раскрыты
направления  и  ожидаемые  результаты  работы  развития  УУД,  описаны  специальные
требования  к  условиям  реализации  программы  развития  УУД.  Данный  перечень
активностей  может  быть  расширен.  Особенности  содержания  индивидуально
ориентированной работы рекомендуется представить в рабочих программах педагогов.

На заключительном этапе может осуществляться внутренняя экспертиза программы,
возможна  ее  доработка,  также  может  проводиться  обсуждение  хода  реализации
программы на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних
консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций).

Итоговый  текст  программы  развития  УУД  рекомендуется  согласовать  с  членами
органа государственно-общественного управления. После согласования текст программы
утверждается руководителем образовательной организации. Периодически рекомендуется
проанализировать  результаты  и  внести  необходимые  коррективы,  обсудив  их
предварительно с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных консультаций.

Среди  возможных  форм  взаимодействия  можно  назвать  педагогические  советы,
совещания  и  встречи  рабочих  групп,  проводимые  регулярно,  онлайн-мероприятия  и
взаимодействие.  Список  указанных  форм  может  быть  дополнен  и  изменен
образовательной организацией.

В  целях  соотнесения  формирования  метапредметных  результатов  с  рабочими
программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на
регулярной  основе  проводила  методические  советы  для  определения,  как  с  учетом
используемой  базы  образовательных  технологий,  так  и  методик,  возможности
обеспечения  формирования  универсальных  учебных  действий  (УУД),  аккумулируя
потенциал разных специалистов-предметников.



Наиболее  эффективным  способом  достижения  метапредметной  и  личностной
образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность
событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера.
2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований
ФГОС

Целью  программы развития  УУД  является  обеспечение  организационно-
методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в
основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности
к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе
определяет следующие задачи:

 организация взаимодействия педагогов и учащихся и их родителей по развитию
универсальных учебных действий в основной школе;

 реализация основных подходов,  обеспечивающих эффективное освоение УУД
учащимися,  взаимосвязь  способов  организации  урочной  и  внеурочной  деятельности
учащихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность
учащихся;

 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 учащегося.
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».
2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
действий 

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

междисциплинарным 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
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  учащихся  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.
2.1.4. 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 учащегося 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  учащихся  функциями  организации  их  выполнения:  планирования  этапов
выполнения  работы,  отслеживания  продвижения  в  выполнении  задания,  соблюдения
графика  подготовки  и  предоставления  материалов,  поиска  необходимых  ресурсов,
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации
пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является
жестким,  начальное  освоение  одних  и  тех  же  УУД  и  закрепление  освоенного  может
происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и
временем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер.
При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно
практиковать  технологии  «формирующего  оценивания»,  в  том  числе  бинарную  и
критериальную оценки.

2.1.5.  Описание  особенностей,  основных направлений и планируемых результатов
учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 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
учащихся  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 учащихся в значительной степени связана с
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной
задачи  и  имеющего  конкретное  выражение.  Проектная  деятельность  учащегося
рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс
как работа по выполнению проекта,  защита проекта как иллюстрация образовательного
достижения учащегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и
личностных результатов учащихся.

Особенностью  учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в
компетенциях  учащегося.  Ценность  учебно-исследовательской  работы  определяется
возможностью  учащихся  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 учащихся 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 школы, 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.

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 учащиеся
(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  учащихся  (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 учащихся;
 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
учащихся;

 ученическое  научно-исследовательское  общество  –  форма  внеурочной
деятельности,  которая  сочетает  работу  над  учебными  исследованиями,  коллективное
обсуждение  промежуточных  и  итоговых  результатов,  организацию  круглых  столов,
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также
включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки
и образования, сотрудничество с УНИО других школ;

 участие  учащихся  в  олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,  в  том  числе
дистанционных,  предметных  неделях,  интеллектуальных  марафонах  предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно



выделить следующие:
 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
 постеры, презентации;
 альбомы, буклеты, брошюры, книги;
 реконструкции событий;
 эссе, рассказы, стихи, рисунки;
 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
 документальные фильмы, мультфильмы;
 выставки, игры, тематические вечера, концерты;
 сценарии мероприятий;
 веб-сайты,  программное  обеспечение,  компакт-диски  (или  другие  цифровые

носители) и др.
Результаты  также  могут  быть  представлены  в  ходе  проведения  конференций,

семинаров и круглых столов.
Итоги  учебно-исследовательской  деятельности  могут  быть  в  том  числе

представлены  в  виде  статей,  обзоров,  отчетов  и  заключений  по  итогам  исследований,
проводимых  в  рамках  исследовательских  экспедиций,  обработки  архивов  и  мемуаров,
исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей,
образцов.

2.1.6.  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 учащегося, в том числе вне времени нахождения
в школе.  В этой связи  учащихся  может обладать  целым рядом ИКТ-компетентностей,
полученных им вне школы. В этом контексте важным направлением деятельности МБОУ
Царёво-Займищенской  СОШ  в  сфере  формирования  ИКТ-компетенций  становятся
поддержка  и  развитие  учащегося.  Данный  подход  имеет  значение  при  определении
планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности,
позволяющие эффективно 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 учащихся в области использования ИКТ. 

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

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

компетенции учащихся, 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; 
 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.

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов
их использования

Обращение  с  устройствами  ИКТ.  Соединение  устройств  ИКТ  (блоки
компьютера,  устройства  сетей,  принтер,  проектор,  сканер,  измерительные устройства и
т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение
устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера;  осуществление
информационного  подключения  к  локальной  сети  и  глобальной  сети  Интернет;
выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса:
работа  с  меню,  запуск  прикладных  программ,  обращение  за  справкой;  вход  в
информационную  среду  школы,  в  том  числе  через  Интернет,  размещение  в
информационной  среде  различных  информационных  объектов;  оценивание  числовых
параметров  информационных  процессов  (объем  памяти,  необходимой  для  хранения
информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала
и  пр.);  вывод информации на  бумагу,  работа  с  расходными материалами;  соблюдение
требований  к  организации  компьютерного  рабочего  места,  техника  безопасности,
гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ
для  фиксации  изображений  и  звуков  в  соответствии  с  поставленной  целью;
осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения
эксперимента,  природного  процесса,  фиксации  хода  и  результатов  проектной
деятельности;  создание  презентаций  на  основе  цифровых  фотографий;  осуществление
видеосъемки  и  монтажа  отснятого  материала  с  использованием  возможностей
специальных  компьютерных  инструментов;  осуществление  обработки  цифровых
фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
осуществление  обработки  цифровых  звукозаписей  с  использованием  возможностей
специальных  компьютерных  инструментов;  понимание  и  учет  смысла  и  содержания
деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов
объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов.

Поиск  и  организация  хранения  информации.  Использование  приемов  поиска
информации  на  персональном  компьютере,  в  информационной  среде  организации  и  в
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в
сети  Интернет  (поисковые  системы,  справочные  разделы,  предметные  рубрики);
осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов
(по одному признаку);  построение запросов  для поиска информации с использованием
логических  операций  и  анализ  результатов  поиска.  сохранение  для  индивидуального
использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них;
использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска



необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение
баз  данных,  в  частности,  использование  различных  определителей;  формирование
собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в
них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет.

Создание письменных сообщений.  Создание текстовых документов на русском,
родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с
использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и
структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора
(выделение,  перемещение  и  удаление  фрагментов  текста;  создание  текстов  с
повторяющимися  фрагментами;  создание  таблиц  и  списков;  осуществление
орфографического  контроля  в  текстовом  документе  с  помощью  средств  текстового
процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его
начертанию, размеру и цвету, к  выравниванию текста;  установка параметров страницы
документа;  форматирование  символов  и  абзацев;  вставка  колонтитулов  и  номеров
страниц;  вставка  в  документ  формул,  таблиц,  списков,  изображений;  участие  в
коллективном  создании  текстового  документа;  создание  гипертекстовых  документов;
сканирование  текста  и  осуществление  распознавания  сканированного  текста;
использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных
информационных объектов.

Создание  графических  объектов.  Создание  и  редактирование  изображений  с
помощью  инструментов  графического  редактора;  создание  графических  объектов  с
повторяющимися  и(или)  преобразованными  фрагментами;  создание  графических
объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных
компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов
и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
создание  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических,  концептуальных,
классификационных,  организационных,  родства  и  др.)  в  соответствии  с  решаемыми
задачами;  создание  движущихся  изображений  с  использованием  возможностей
специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики.

Создание  музыкальных  и  звуковых  объектов.  Использование  звуковых  и
музыкальных  редакторов;  использование  клавишных  и  кинестетических  синтезаторов;
использование  программ  звукозаписи  и  микрофонов;  запись  звуковых  файлов  с
различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).

Восприятие,  использование  и  создание  гипертекстовых  и  мультимедийных
информационных  объектов.  «Чтение»  таблиц,  графиков,  диаграмм,  схем  и  т. д.,
самостоятельное  перекодирование  информации  из  одной  знаковой  системы  в  другую;
использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних
ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;
цитирование  фрагментов  сообщений;  использование  при  восприятии  сообщений
различных  инструментов  поиска,  справочных  источников  (включая  двуязычные);
проведение  деконструкции  сообщений,  выделение  в  них  структуры,  элементов  и
фрагментов;  работа  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммами  (алгоритмические,
концептуальные,  классификационные,  организационные,  родства  и  др.),  картами  и
спутниковыми фотографиями,  в  том числе  в  системах  глобального позиционирования;
избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве,
отказ  от  потребления  ненужной  информации;  проектирование  дизайна  сообщения  в
соответствии  с  задачами;  создание  на  заданную  тему  мультимедийной  презентации  с
гиперссылками,  слайды  которой  содержат  тексты,  звуки,  графические  изображения;
организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для
самостоятельного  просмотра  через  браузер;  оценивание  размеров  файлов,
подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный
интервал  времени  (клавиатура,  сканер,  микрофон,  фотокамера,  видеокамера);



использование программ-архиваторов.
Анализ  информации,  математическая  обработка  данных  в  исследовании.

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и
других  цифровых  данных  и  их  обработка,  в  том  числе  статистически  и  с  помощью
визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности
и затрачиваемых ресурсов.

Моделирование,  проектирование  и  управление.  Построение  с  помощью
компьютерных  инструментов  разнообразных  информационных  структур  для  описания
объектов;  построение  математических  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов;
разработка  алгоритмов  по  управлению  учебным  исполнителем;  конструирование  и
моделирование  с  использованием  материальных  конструкторов  с  компьютерным
управлением  и  обратной  связью;  моделирование  с  использованием  виртуальных
конструкторов;  моделирование  с  использованием  средств  программирования;
проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы
автоматизированного проектирования.

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного
взаимодействия  в  информационном  пространстве  образовательной  организации
(получение и выполнение заданий,  получение  комментариев,  совершенствование своей
работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для
информационного  обмена;  ведение  личного  дневника  (блога)  с  использованием
возможностей  Интернета;  работа  в  группе  над  сообщением;  участие  в  форумах  в
социальных  образовательных  сетях;  выступления  перед  аудиторией  в  целях
представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм
информационной  культуры,  этики  и  права;  уважительное  отношение  к  частной
информации и информационным правам других людей.

Информационная  безопасность.  Осуществление  защиты  информации  от
компьютерных  вирусов  с  помощью  антивирусных  программ;  соблюдение  правил
безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ
от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и
образования или нежелательно.

2.1.8.  Планируемые  результаты  формирования  и  развития  компетентности
учащихся в области использования информационно-коммуникационных технологий

Представленные  планируемые  результаты  развития  компетентности  учащихся  в
области  использования  ИКТ  учитывают  существующие  знания  и  компетенции,
полученные учащимися вне школы. Вместе с тем планируемые результаты могут быть
адаптированы  и  под  учащихся,  кому  требуется  более  полное  сопровождение  в  сфере
формирования ИКТ-компетенций.

В рамках направления  «Обращение с  устройствами ИКТ» в качестве основных
планируемых результатов возможен следующий список того, что учащихся сможет:

 осуществлять  информационное  подключение  к  локальной  сети  и  глобальной
сети Интернет;

 получать информацию о характеристиках компьютера;
 оценивать  числовые  параметры  информационных  процессов  (объем  памяти,

необходимой  для  хранения  информации;  скорость  передачи  информации,  пропускную
способность выбранного канала и пр.);

 соединять  устройства  ИКТ  (блоки  компьютера,  устройства  сетей,  принтер,
проектор,  сканер,  измерительные  устройства  и  т. д.)  с  использованием  проводных  и
беспроводных технологий;

 входить  в  информационную  среду  школы,  в  том числе  через  сеть  Интернет,
размещать в информационной среде различные информационные объекты;



 соблюдать  требования  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что учащихся сможет:

 создавать презентации на основе цифровых фотографий;
 проводить  обработку  цифровых  фотографий  с  использованием  возможностей

специальных компьютерных инструментов;
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей

специальных компьютерных инструментов.
 осуществлять  видеосъемку  и  проводить  монтаж  отснятого  материала  с

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
В рамках направления  «Поиск и  организация хранения  информации» в качестве

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что учащихся сможет:

 использовать  различные  приемы  поиска  информации  в  сети  Интернет
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);

 строить  запросы  для  поиска  информации  с  использованием  логических
операций и анализировать результаты поиска;

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для
поиска необходимых книг;

 искать  информацию  в  различных  базах  данных,  создавать  и  заполнять  базы
данных, в частности, использовать различные определители;

 сохранять  для  индивидуального  использования  найденные  в  сети  Интернет
информационные объекты и ссылки на них.

В  рамках  направления  «Создание  письменных  сообщений»  в  качестве  основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
учащихся сможет:

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его
смыслом средствами текстового редактора;

 форматировать  текстовые  документы  (установка  параметров  страницы
документа;  форматирование  символов  и  абзацев;  вставка  колонтитулов  и  номеров
страниц);

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
 участвовать в коллективном создании текстового документа;
 создавать гипертекстовые документы.
В  рамках  направления  «Создание  графических  объектов»  в  качестве  основных

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
учащихся сможет:

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического
редактора;

 создавать  различные  геометрические  объекты  и  чертежи  с  использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;

 создавать  диаграммы  различных  видов  (алгоритмические,  концептуальные,
классификационные,  организационные,  родства  и  др.)  в  соответствии  с  решаемыми
задачами.

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся сможет:

 записывать  звуковые  файлы  с  различным  качеством  звучания  (глубиной
кодирования и частотой дискретизации);

 использовать  музыкальные  редакторы,  клавишные  и  кинетические



синтезаторы для решения творческих задач.
В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и

мультимедийных  информационных  объектов»  в  качестве  основных  планируемых
результатов возможен,  но не ограничивается следующим, список того, что учащихся
сможет:

 создавать  на  заданную тему мультимедийную  презентацию с  гиперссылками,
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 работать  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммами  (алгоритмические,
концептуальные,  классификационные,  организационные,  родства  и  др.),  картами
(географические,  хронологические)  и  спутниковыми  фотографиями,  в  том  числе  в
системах глобального позиционирования;

 оценивать  размеры  файлов,  подготовленных  с  использованием  различных
устройств  ввода  информации  в  заданный  интервал  времени  (клавиатура,  сканер,
микрофон, фотокамера, видеокамера);

 использовать программы-архиваторы.
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в

исследовании»  в  качестве  основных  планируемых  результатов  возможен,  но  не
ограничивается следующим, список того, что учащихся сможет:

 проводить  простые  эксперименты  и  исследования  в  виртуальных
лабораториях;

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки,
в том числе статистической и визуализации; 

 проводить  эксперименты  и исследования  в  виртуальных лабораториях  по
естественным наукам, математике и информатике.

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся сможет:

 строить  с  помощью  компьютерных  инструментов  разнообразные
информационные структуры для описания объектов; 

 конструировать  и  моделировать  с  использованием  материальных
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
 моделировать с использованием средств программирования.
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что учащихся сможет:

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
школы (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование
своей работы, формирование портфолио);

 использовать  возможности  электронной  почты,  интернет-мессенджеров  и
социальных сетей для обучения;

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;
 соблюдать  нормы  информационной  культуры,  этики  и  права;  с  уважением

относиться к частной информации и информационным правам других людей;
 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 
 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.



2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями,
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей

Формы  привлечения  консультантов,  экспертов  и  научных  руководителей  могут
строиться  на  основе  договорных  отношений,  отношений  взаимовыгодного
сотрудничества.

Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим:
 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных

сотрудников,  преподавателей  университетов  в  качестве  экспертов,  консультантов,
научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики
студентам или возможности проведения исследований на базе организации);

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов,
консультантов, научных руководителей;

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться
в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в
рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ),
применяющих  современные  образовательные  технологии,  имеющих  высокие
образовательные  результаты  обучающихся,  реализующих  эффективные  модели
финансово-экономического управления.

Взаимодействие  с  учебными,  научными  и  социальными  организациями  может
включать  проведение:  единовременного  или  регулярного  научного  семинара;  научно-
практической  конференции;  консультаций;  круглых столов;  вебинаров;  мастер-классов,
тренингов и др.

2.1.10.  Описание  условий,  обеспечивающих  развитие  универсальных  учебных
действий  у  учащихся,  в  том  числе  организационно-методического  и  ресурсного
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся

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

Требования к условиям включают:
 укомплектованность  школы  педагогическими,  руководящими  и  иными

работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников школы;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников школы,

реализующей образовательную программу основного общего образования. 
Педагогические  кадры имеют необходимый уровень  подготовки  для реализации

программы УУД, что может включать 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.

2.1.11.  Методика  и  инструментарий  мониторинга  успешности  освоения  и
применения учащимися универсальных учебных действий

В  процессе  реализации  мониторинга  успешности  освоения  и  применения  УУД
могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания
и воспроизведения);

 учебное  действие  может  быть  выполнено  в  сотрудничестве  с  педагогом,
тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий
задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия  между  условиями  задачами  и  имеющимися  способами  ее  решения  и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки УУД может быть:
 уровневой (определяются уровни владения УУД);
 позиционной  –  не  только  учителя  производят  оценивание,  оценка

формируется  на  основе  рефлексивных  отчетов  разных  участников  образовательного
процесса: родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном
проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате
появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу.
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том
числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов

2.2.1. Общие положения

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в
жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим
миром,  изменяется  социальный  статус,  возрастает  потребность  в  самовыражении,
самосознании и самоопределении.

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является
логическим продолжением обучения в начальной школе,  а  с  другой стороны, является
базой  для  подготовки  завершения  общего  образования  на  ступени  среднего  общего
образования,  перехода  к  профильному  обучению,  профессиональной  ориентации  и
профессиональному образованию.

Как указывалось в предыдущих разделах,  учебная деятельность на этой ступени
образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.

В  средних  классах  у  обучающихся  на  основе  усвоения  научных  понятий
закладываются  основы теоретического, формального  и  рефлексивного  мышления,



появляются способности рассуждать на  основе общих  посылок, умение  оперировать
гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения. Контролируемой
и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить
свой рассказ),  а также другие высшие психические функции — внимание и память.  У
подростков  впервые  начинает  наблюдаться умение  длительное  время  удерживать
внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется
процесс восприятия —  отыскание  и  выделение  значимых,  существенных  связей  и
причинно-следственных  зависимостей  при  работе  с  наглядным  материалом,  т. е.
происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений.

Особенностью содержания современного основного общего образования является
не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но
и  формирование  универсальных  учебных  действий  в  личностных,  коммуникативных,
познавательных,  регулятивных  сферах,  обеспечивающих  способность  к  организации
самостоятельной учебной деятельности.

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов
для  решения  общих  задач  обучения,  приблизиться  к  реализации  «идеальных»  целей
образования.  В то  же время  такой  подход позволит  предупредить  узкопредметность  в
отборе  содержания  образования,  обеспечить  интеграцию  в  изучении  разных  сторон
окружающего мира.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной  деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,  творческой,  художественно-
эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. 

В  соответствии  с  системно-деятельностным  подходом,  составляющим
методологическую основу требований Стандарта,  содержание планируемых результатов
описывает  и  характеризует  обобщённые  способы  действий  с  учебным  материалом,
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи,  в
том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи,
по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

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

Освоение  отдельных  учебных  предметов  возможно  с  использованием
дистанционных занятий, с использованием кейс-технологий и онлайн занятий.

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

2.2.2.  Основное  содержание  учебных предметов  на  ступени  основного  общего

образования

2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК
Речь и речевое общение

1. Речь  и  речевое  общение.  Речевая  ситуация.  Речь  устная  и  письменная.  Речь

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов



говорящего  в  разных  ситуациях  общения.  Владение  нормами  речевого  поведения  в

типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения.

Речевая деятельность

1. Виды  речевой  деятельности:  чтение,  аудирование  (слушание),  говорение,

письмо.

Культура чтения, аудирования, говорения и письма.

2. Овладение  основными  видами  речевой  деятельности.  Адекватное  понимание

основной  и  дополнительной  информации  текста,  воспринима-емого  зрительно  или  на

слух.  Передача  содержания  прочитанного  или  прослушанного  текста  в  сжатом  или

развёрнутом  виде  в  соответствии  с  ситуацией  речевого  общения.  Овладение

практическими  умениями  просмот-рового,  ознакомительного,  изучающего  чтения,

приёмами  работы  с  учебной  книгой  и  другими  информационными  источниками.

Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).

Создание устных и письменных монологических,  а также устных диалогических

высказываний  разной  коммуникативной  направленности  с  учётом  целей  и  ситуации

общения.  Отбор  и  систематизация  материала  на  определённую  тему;  поиск,  анализ  и

преобразование информации, извлечённой из различных источников.

Текст

1. Понятие текста,  основные признаки текста (членимость,  смысловая цельность,

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста.

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста.

Функционально-смысловые  типы  речи:  описание,  повествование,  рассуждение.

Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста.

2. Анализ  текста  с  точки  зрения  его  темы,  основной  мысли,  структуры,

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые

части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте.

Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели,

темы,  основной  мысли,  адресата,  ситуации  и  условий  общения.  Создание  текстов

различного  типа,  стиля,  жанра.  Соблюдение  норм  построения  текста  (логичность,

последователь-ность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование

устного и письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов.

Функциональные разновидности языка

1. Функциональные  разновидности  языка:  разговорный  язык;  функциональные

стили:  научный,  публицистический,  официально-деловой;  язык  художественной

литературы.

Основные  жанры  научного  (отзыв,  выступление,  доклад),  публицисти-ческого

(выступление,  интервью),  официально-делового  (расписка,  доверен-ность,  заявление)

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).

2. Установление  принадлежности  текста  к  определённой  функциональ-ной

разновидности  языка.  Создание  письменных  высказываний  разных  стилей,  жанров  и



типов  речи:  тезисы,  отзыв,  письмо,  расписка,  доверенность,  заявление,  повествование,

описание,  рассуждение.  Выступление  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими

сообщениями, докладом.

Общие сведения о языке

1. Русский  язык—национальный  язык  русского  народа,  государственный  язык

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном

мире.

Русский  язык  в  кругу  других  славянских  языков.  Роль  старославянского

(церковнославянского) языка в развитии русского языка.

Русский  язык  как  развивающееся  явление.  Формы  функционирования

современного  русского  языка:  литературный  язык,  диалекты,  просторечие,

профессиональные разновидности, жаргон.

Русский  язык — язык  русской  художественной  литературы.  Основные

изобразительные средства русского языка.

Лингвистика как наука о языке.

Основные разделы лингвистики.

Выдающиеся отечественные лингвисты.

2. Осознание  важности  коммуникативных  умений  в  жизни  человека,  понимание

роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире.

Понимание различий между литературным языком и диалектами,  просторечием,

профессиональными разновидностями языка, жаргоном.

Осознание  красоты,  богатства,  выразительности  русского  языка.  Наблюдение  за

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.

Фонетика и орфоэпия

1. Фонетика как раздел лингвистики.

Звук  как  единица  языка.  Система  гласных  звуков.  Система  согласных  звуков.

Изменение  звуков  в  речевом  потоке.  Элементы  фонетической  транскрипции.  Слог.

Ударение.

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения

и ударения.

Орфоэпический словарь.

2. Совершенствование  навыков  различения  ударных  и  безударных  гласных,

звонких  и  глухих,  твёрдых  и  мягких  согласных.  Объяснение  с  помощью  элементов

транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического

разбора слов.

Нормативное  произношение  слов.  Оценка  собственной  и  чужой  речи  с  точки

зрения орфоэпической правильности.

Применение  фонетико-орфоэпических  знаний  и  умений  в  собственной  речевой

практике.

Использование  орфоэпического  словаря  для  овладения  произносительной

культурой.

Графика



1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’].

2. Совершенствование  навыков  сопоставления  звукового  и  буквенного  состава

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках,

энциклопедиях, SMS-сообщениях.

Морфемика и словообразование

1. Морфемика  как  раздел  лингвистики.  Морфема  как  минимальная  значимая

единица языка.

Словообразующие  и  формообразующие  морфемы.  Окончание  как

формообразующая морфема.

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.

Корень.  Однокоренные слова.  Чередование гласных и согласных в корнях слов.

Варианты морфем.

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии.

Этимологический словарь.

Словообразование  как  раздел  лингвистики.  Исходная  (производящая)  основа  и

словообразующая морфема.

Основные  способы  образования  слов:  приставочный,  суффиксальный,

приставочно-суффиксальный,  бессуффиксный;  сложение  и  его  виды;  переход  слова  из

одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара,

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов.

Словообразовательный и морфемный словари.

Основные выразительные средства словообразования.

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в

процессах формо- и словообразования.

Определение  основных  способов  словообразования,  построение

словообразовательных цепочек слов.

Применение  знаний  и  умений  по  морфемике  и  словообразованию  в  практике

правописания.

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей

при решении разнообразных учебных задач.

Лексикология и фразеология

1. Лексикология как раздел лингвистики.  Слово как единица языка.  Лексическое

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова.

Переносное значение слов как основа тропов.

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.

Синонимы.  Антонимы.  Омонимы.  Словари  синонимов  и  антонимов  русского

языка.

Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  её  происхождения:  исконно  русские  и

заимствованные слова. Словари иностранных слов.

Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  её  активного  и  пассивного  запаса.

Архаизмы, историзмы, неологизмы.



Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  сферы  её  употребления.

Общеупотребительные  слова.  Диалектные  слова.  Термины  и  профессионализмы.

Жаргонная лексика.

Стилистические пласты лексики.

Фразеология  как  раздел  лингвистики.  Фразеологизмы.  Пословицы,  поговорки,

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством

родного языка.

2. Дифференциация  лексики  по типам лексического  значения  с  точки  зрения  её

активного  и  пассивного  запаса,  происхождения,  сферы  употребления,  экспрессивной

окраски и стилистической принадлежности.

Употребление  лексических  средств  в  соответствии  со  значением  и  ситуацией

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

словоупотребления.

Проведение лексического разбора слов.

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов,

фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности.

Морфология

1. Морфология как раздел грамматики.

Части  речи  как  лексико-грамматические  разряды  слов.  Система  частей  речи  в

русском языке.

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение,

морфологические  и  синтаксические  свойства  имени  существительного,  имени

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия,

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи.

Служебные  части  речи,  их  разряды  по  значению,  структуре  и  синтаксическому

употреблению.

Междометия и звукоподражательные слова.

Омонимия слов разных частей речи.

2. Распознавание  частей  речи  по  грамматическому  значению,  морфоло-гическим

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных

частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение

морфологических знаний и умений в практике правописания.

Синтаксис

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы

синтаксиса.

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в

словосочетании.

Виды  предложений  по  цели  высказывания  и  эмоциональной  окраске.

Грамматическая  основа  предложения,  главные  и  второстепенные  члены,  способы  их

выражения. Виды сказуемого.



Структурные  типы  простых  предложений:  двусоставные  и  односоставные,

распространённые и нераспространённые,  предложения  осложнённой и неосложнённой

структуры, полные и неполные.

Виды односоставных предложений.

Предложения  осложнённой  структуры.  Однородные  члены  предложения,

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.

Классификация  сложных  предложений.  Средства  выражения  синтакси-ческих

отношений  между  частями  сложного  предложения.  Сложные  предложения  союзные

(сложносочинённые,  сложноподчинённые)  и  бессоюзные.  Сложные  предложения  с

различными видами связи.

Способы передачи чужой речи.

2. Проведение  синтаксического  разбора  словосочетаний  и  предложений  разных

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их

в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности,  уместности и

выразительности  употребления  синтаксических  конструкций.  Использование

синонимических  конструкций  для  более  точного  выражения  мысли  и  усиления

выразительности речи.

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.

Правописание: орфография и пунктуация

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.

Слитные, дефисные и раздельные написания.

Употребление прописной и строчной буквы.

Перенос слов.

Орфографические словари и справочники.

Пунктуация как система правил правописания.

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.

Знаки препинания в конце предложения.

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении.

Знаки препинания в простом осложнённом предложении.

Знаки  препинания  в  сложном  предложении:  сложносочинённом,

сложноподчинённом,  бессоюзном,  а  также в  сложном предложении с  разными видами

связи.

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.

Сочетание знаков препинания.

2. Овладение  орфографической  и  пунктуационной  зоркостью.  Соблюдение

основных  орфографических  и  пунктуационных  норм  в  письменной  речи.  Опора  на

фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе

правильного  написания  слова.  Опора  на  грамматико-интонационный  анализ  при

объяснении расстановки знаков препинания в предложении.

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для

решения орфографических и пунктуационных проблем.



Язык и культура

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.

2. Выявление  единиц  языка  с  национально-культурным  компонентом  значения,

объяснение  их  значений  с  помощью  лингвистических  словарей  (толковых,

этимологических  и  др.).  Уместное  использование  правил  русского  речевого  этикета  в

учебной деятельности и повседневной жизни.

2.2.2.2. РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)

Язык и культура
Краткая  история  русского  литературного  языка.  Роль  церковнославянского

(старославянского)  языка  в  развитии  русского  языка.  Национально-культурное
своеобразие  диалектизмов.  Диалекты  как  часть  народной  культуры.  Диалектизмы.
Сведения  о  диалектных  названиях  предметов  быта,  значениях  слов,  понятиях,  не
свойственных  литературному  языку  и  несущих  информацию  о  способах  ведения
хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др.
Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы.

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур.
Лексика,  заимствованная  русским  языком  из  языков  народов  России  и  мира.
Заимствования  из  славянских  и  неславянских  языков.  Причины  заимствований.
Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной
лексики в современном русском языке.

Пополнение  словарного  состава  русского  языка  новой  лексикой.  Современные
неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске.

Национально-культурная  специфика  русской  фразеологии.  Исторические
прототипы  фразеологизмов.  Отражение  во  фразеологии  обычаев,  традиций,  быта,
исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку
и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.).

Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Произносительные  различия  в  русском  языке,  обусловленные  темпом  речи.

Стилистические  особенности  произношения  и  ударения
(литературные‚  разговорные‚  устарелые  и  профессиональные).  Нормы  произношения
отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п.  мн.ч.
существительных;  ударение  в  кратких  формах  прилагательных;  подвижное  ударение  в
глаголах;  ударение  в  формах  глагола  прошедшего  времени;  ударение  в  возвратных
глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить;
глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать,
обеспечение – обеспечение.

Основные лексические  нормы современного русского литературного языка.
Синонимы  и  точность  речи.  Смысловые‚  стилистические  особенности   употребления
синонимов.

Антонимы  и  точность  речи.  Смысловые‚  стилистические  особенности
употребления антонимов.

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления лексических омонимов.

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и
лексических омонимов в речи.

Основные  грамматические  нормы  современного  русского  литературного
языка.  Категория  склонения:  склонение  русских  и  иностранных  имён  и  фамилий;
названий  географических  объектов;  им.п.  мн.ч.  существительных  на  -а/-я и  -ы/-и
(директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и



окончанием  –ов (баклажанов,  яблок,  гектаров,  носков,  чулок);  род.п.  мн.ч.
существительных  ж.р.  на  –ня (басен,  вишен,  богинь,  тихонь,  кухонь);  тв.п.  мн.ч.
существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан
чаю);склонение  местоимений‚  порядковых  и  количественных  числительных.
Нормативные  и  ненормативные  формы  имён  существительных.  Типичные
грамматические ошибки в речи.

Нормы  употребления  форм  имен  существительных  в  соответствии  с  типом
склонения  (в  санаторий – не «санаторию»,  стукнуть туфлей  –  не «туфлем»),  родом
существительного  (красного  платья  –  не  «платьи»),  принадлежностью  к  разряду  –
одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник),
особенностями  окончаний  форм  множественного  числа  (чулок,  носков,  апельсинов,
мандаринов, профессора, паспорта и т. д.).

Нормы  употребления  имен  прилагательных  в  формах  сравнительной  степени
(ближайший  –  не  «самый  ближайший»),  в  краткой  форме  (медлен  –  медленен,
торжествен – торжественен).

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы
имен  существительных.  Отражение  вариантов  грамматической  нормы  в  словарях  и
справочниках.

Речевой этикет
Национальные  особенности  речевого  этикета.  Принципы  этикетного  общения,

лежащие  в  основе  национального  речевого  этикета:  сдержанность,  вежливость,
использование  стандартных  речевых  формул  в  стандартных  ситуациях  общения,
позитивное  отношение  к  собеседнику.  Этика  и  речевой  этикет.  Соотношение  понятий
этика  –  этикет  –  мораль;  этические  нормы  –  этикетные  нормы  –  этикетные  формы.
Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца
общения.  Этикетные  формулы  похвалы  и  комплимента.  Этикетные  формулы
благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.

Речь. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы

работы.
Текст как единица языка и речи
Текст,  тематическое  единство  текста.  Тексты  описательного  типа:  определение,

дефиниция, собственно описание, пояснение.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».
Научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ).

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа.
Различные  виды  ответов:  ответ-анализ,  ответ-обобщение,  ответ-добавление,  ответ-
группировка.  Языковые  средства,  которые  используются  в  разных  частях  учебного
сообщения (устного ответа).  Компьютерная презентация.  Основные средства и правила
создания и предъявления презентации слушателям.

2.2.2.3. ЛИТЕРАТУРА

Русский фольклор

Малые жанры фольклора.

Пословица  как  воплощение  житейской  мудрости,  отражение  народного  опыта.

Темы  пословиц.  Афористичность  и  поучительный  характер  пословиц.  Поговорка  как

образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры.



Сказки  (волшебные,  бытовые,  о  животных).  Сказка  как  выражение  народной

мудрости  и  нравственных  представлений  народа.  Виды  сказок  (волшебные,  бытовые,

сказки  о  животных).  Противопоставление  мечты  и  действительности,  добра  и  зла  в

сказках.  Положительный  герой  и  его  противники.  Персонажи-животные,  чудесные

предметы в сказках.

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник».

Воплощение  в  образе  богатыря  национального  характера,  нравственных

достоинств  героя.  Прославление  силы,  мужества,  справедливости,  бескорыстного

служения Отечеству.

Древнерусская литература

«Слово о полку Игореве».

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия

«Слова.».  Проблема  авторства.  Историческая  основа  памятника,  его  сюжет.  Образы

русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли.

Авторская  позиция  в  «Слове…».  «Золотое  слово»  Святослава  и  основная  идея

произведения.  Соединение  языческой  и  христианской  образности.  Язык  произведения.

Переводы «Слова.».

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского.

Идейное  содержание  произведения.  Соответствие  образа  героя  и  его  жизненного  пути

канону житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии.

Сила  духа  и  святость  героя.  Отражение  композиционных,  сюжетных,  стилистических

особенностей житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева.

Русская литература XVIII в.

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная

проблематика  комедии.  Сатирическая  направленность.  Проблемы  воспитания,

образования  гражданина.  «Говорящие»  фамилии и имена,  речевые  характеристики  как

средства создания образов персонажей. Смысл финала комедии.

Н. М. Карамзин. Повесть  «Бедная  Лиза».  Своеобразие  проблематики

произведения.  Отражение  художественных  принципов  сентиментализма  в  повести.

Конфликт  истинных  и  ложных  ценностей.  Изображение  внутреннего  мира  и

эмоционального состояния человека.

Г. Р. Державин. Стихотворение  «Памятник».  Жизнеутверждающий  характер

поэзии Державина. Тема поэта и поэзии.

Русская литература XIX в. (первая половина)

И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне».

Жанр басни, история его развития.  Образы животных в басне.  Аллегория как средство

раскрытия  определённых  качеств  человека.  Выражение  народной  мудрости  в  баснях

Крылова.  Поучительный  характер  басен.  Мораль  в  басне,  формы  её  воплощения.

Своеобразие языка басен Крылова.

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского.

Источники  сюжета  баллады  «Светлана».  Образ  Светланы  и  средства  его  создания.

Национальные  черты  в  образе  героини.  Своеобразие  сюжета.  Фантастика,  народно-



поэтические  традиции,  атмосфера  тайны,  пейзаж.  Мотивы  дороги  и  смерти.  Мотив

смирения  и  тема  веры  как  залога  торжества  света  над  тьмой.  Своеобразие  финала

баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах Жуковского.  Стихотворения

«Море», «Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический герой

романтической  поэзии  и  его  восприятие  мира.  Тема  поэтического  вдохновения.

Отношение  романтика  к  слову.  Романтический  образ  моря.  Своеобразие  поэтического

языка Жуковского.

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых

постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности

развития  комедийной  интриги.  Своеобразие  конфликта.  Система  образов.  Чацкий  как

необычный  резонёр,  предшественник  «странного  человека»  в  русской  литературе.

Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция

внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга

в  создании  речевых  характеристик  действующих  лиц.  Конкретно-историческое  и

общечеловеческое  в  произведении.  Необычность  развязки,  смысл  финала  комедии.

Критика о пьесе Грибоедова.

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний

вечер», «К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет

лес багряный свой убор.»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит

ночная  мгла.»,  «Я  вас  любил:  любовь  еще,  быть  может.»,  «Бесы»,  «Я  памятник  себе

воздвиг нерукотворный.», «Осень», «Два чувства дивно близки нам.». Многообразие тем,

жанров,  мотивов  лирики  Пушкина.  Мотивы  дружбы,  прочного  союза  друзей.

Одухотворённость  и  чистота  чувства  любви.  Слияние  личных,  философских  и

гражданских  мотивов  в  лирике  поэта.  Единение  красоты  природы,  красоты  человека,

красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого

бытия.  Тема  поэта  и  поэзии.  Вдохновение  как  особое  состояние  поэта.  Философская

глубина,  религиозно-нравственные  мотивы  поздней  лирики  Пушкина.  Особенности

ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы

в  поэзии  Пушкина.  Традиции  классицизма,  романтические  образы  и  мотивы,

реалистические  тенденции  в  лирике  поэта.  Образы,  мотивы,  художественные  средства

русской народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии XIX—

ХХ вв.

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный

источник  «Песни  о  вещем  Олеге».  Традиции  народной  поэзии  в  создании  образов

«Песни.».  Смысл  противопоставления  образов  Олега  и  кудесника.  Особенности

композиции  произведения.  Признаки  жанра  баллады  в  «Песне.».  Художественные

средства произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси.

Роман «Дубровский».  История создания произведения.  Картины жизни русского

поместного  дворянства.  Образы  Дубровского  и  Троекурова.  Противостояние

человеческих чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика

произведения.  Образы  крепостных.  Изображение  крестьянского  бунта.  Образ

благородного разбойника Владимира Дубровского. Традиции приключенческого романа в



произведении  Пушкина.  Романтический  характер  истории  любви  Маши и  Владимира.

Средства выражения авторского отношения к героям романа.

Роман  «Капитанская  дочка».  История  создания  романа.  Историческое

исследование «История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в историческом

труде  и  в  романе.  Форма  семейных  записок  как  выражение  частного  взгляда  на

отечественную  историю.  Изображение  исторических  деятелей  на  страницах  романа

(Пугачёв,  Екатерина  II).  Главные  герои  романа.  Становление,  развитие  характера,

личности  Петра  Гринёва.  Значение  образа  Савельича.  Нравственная  красота  Маши

Мироновой.  Образ  антигероя  Швабрина.  Проблемы  долга,  чести,  милосердия,

нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художественная функция народных

песен,  сказок,  пословиц  и  поговорок.  Роль  эпиграфов  в  романе.  Название  и  идейный

смысл произведения.

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от

лица вымышленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика к героям

повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном

сыне.  Изображение  «маленького  человека»,  его  положения  в  обществе.  Трагическое  и

гуманистическое в повести.

Роман в  стихах «Евгений Онегин».  Замысел романа и  его эволюция в процессе

создания  произведения.  Особенности  жанра  и  композиции  «свободного  романа».

Единство  лирического  и  эпического  начал.  Автор  как  идейно-композиционный  и

лирический  центр  романа.  Сюжетные  линии  произведения  и  темы  лирических

отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. Образ Онегина, его развитие.

Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал»

автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа.

Картины  жизни  русского  общества:  жизнь  столиц  и  мир  русской  деревни.  Картины

родной  природы.  «Онегинская  строфа».  Особенности  языка,  органичное  сочетание

высокой  поэтической  речи  и  дружеского  разговора,  упоминания  имен  богов  и  героев

античной  мифологии  и  использование  просторечной  лексики.  Реализм  пушкинского

романа в стихах. «Евгений Онегин» в русской критике.

Трагедия  «Моцарт  и  Сальери».  Цикл  маленьких  трагедий-  пьес  о  сильных

личностях и нравственном законе.  Проблема «гения и злодейства».  Образы Моцарта и

Сальери.  Два  типа  мировосприятия,  выраженные  в  образах  главных  героев  трагедии.

Образ  слепого  скрипача  и  его  роль  в  развитии  сюжета.  Образ  «чёрного  человека».

Сценическая и кинематографическая судьба трагедии.

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус»,  «Листок»,  «Тучи»,  «Смерть Поэта»,

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой

кинжал.»), «Молитва» («В минуту жизни трудную.»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя

так пылко я люблю.», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко.», «Ангел»,

«Три пальмы».

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как

заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба



поэта  и  человека  в  бездуховном  мире.  Своеобразие  художественного  мира  поэзии

Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и

поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта.

Стихотворение  «Бородино».  Историческая  основа  стихотворения.  Изображение

исторического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в

создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим

пафосом стихотворения.

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение

для  понимания  характеров  и  идеи  поэмы.  Смысл  столкновения  Калашникова  с

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти.

Защита  Калашниковым человеческого  достоинства.  Авторская  позиция  в  поэме.  Связь

поэмы  с  художественными  традициями  устного  народного  творчества.  Сопоставление

зачина поэмы и её концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека

и обстоятельств.  Особенности  композиции поэмы.  Эпиграф и сюжет поэмы.  Исповедь

героя  как  композиционный центр  поэмы.  Образы монастыря  и  окружающей  природы,

смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского

отношения. Смысл финала поэмы.

Роман  «Герой  нашего  времени».  «Герой  нашего  времени»  как  первый

психологический роман в русской литературе.  Нравственно-философская проблематика

произведения. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции романа, её роль в

раскрытии  характера  Печорина.  Особенности  повествования.  Особое  внимание  к

внутренней  жизни  человека,  его  мыслям,  чувствам,  переживаниям,  самоанализу,

рефлексии.  Портретные  и  пейзажные  описания  как  средства  раскрытия  психологии

личности. Главный герой и второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в

любовь  в  жизни  Печорина.  Смысл  финала  романа.  Черты  романтизма  и  реализма  в

романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской критике.

Н. В. Гоголь. Повесть  «Ночь  перед  Рождеством».  Поэтизация  картин  народной

жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана.

Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта тёмных и светлых

сил.  Реальное  и  фантастическое  в  произведении.  Сказочный  характер  фантастики.

Описания украинского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и

лиризма.

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в

повести Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества,

самоотверженности  и  героизма.  Единоверие,  честь,  патриотизм как  основные  идеалы

запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста

в  создании  образов  братьев,  противопоставления  в  портретном  описании,  речевой

характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства

в душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала повести.



Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе.

Потеря Акакием Акакиевичем Башмач- киным лица (одиночество, косноязычие). Шинель

как последняя  надежда  согреться  в  холодном,  неуютном мире,  тщетность  этой мечты.

Петербург  как  символ  вечного  холода,  отчуждённости,  бездушия.  Роль  фантастики  в

идейном замысле произведения. Гуманистический пафос повести.

Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот

русской  драматургии  к  социальной  теме.  Русское  чиновничество  в  сатирическом

изображении:  разоблачение  пошлости,  угодливости,  чинопочитания,  беспринципности,

взяточничества  и  казнокрадства,  лживости.  Основной конфликт  комедии  и  стадии  его

развития.  Особенности  завязки,  развития  действия,  кульминации  и  развязки.  Новизна

финала  (немая  сцена).  Образ  типичного  уездного  города.  Городничий  и  чиновники.

Женские образы в комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление.

Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения

авторской позиции. Гоголь о комедии.

Поэма  «Мёртвые  души».  История  создания.  Смысл  названия  поэмы.  Система

образов. Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое

своеобразие  произведения,  его  связь  с  «Божественной  комедией»  Данте,  плутовским

романом,  романом-путешествием.  Причины  незавершённости  поэмы.  Авторские

лирические  отступления  в  поэме,  их  тематика  и  идейный  смысл.  Чичиков  в  системе

образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, художественные средства и приёмы их

создания,  образы  крестьян.  Образ  Руси.  Эволюция  образа  автора  от  сатирика  к

проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мёртвые души» в

русской критике.

Русская литература XIX в. (вторая половина)

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной.»,

«С  поляны  коршун  поднялся.»,  «Фонтан».  Философская  проблематика  стихотворений

Тютчева.  Параллелизм  в  описании  жизни  природы  и  человека.  Природные  образы  и

средства их создания.

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом.», «Учись у них—у дуба, у

берёзы.».  Философская  проблематика  стихотворений  Фета.  Параллелизм  в  описании

жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания.

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и

нравов  крепостной  России.  Образ Герасима.  Особенности  повествования,  авторская

позиция.  Символическое  значение  образа  главного  героя.  Образ  Муму.  Смысл финала

повести.

Рассказ  «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе.

Образ рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в произведении.

Стихотворение  в  прозе  «Русский  язык»,  «Два  богача».  Особенности  идейно-

эмоционального  содержания  стихотворений  в  прозе.  Своеобразие  ритма  и  языка.

Авторская позиция и способы её выражения.

Н. А. Некрасов. Стихотворение  «Крестьянские  дети».  Изображение  жизни

простого  народа.  Образы  крестьянских  детей  и  средства  их  создания.  Речевая



характеристика. Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении.

Авторское отношение к героям.

Л. Н. Толстой. Рассказ  «Кавказский  пленник».  Историческая  основа  и  сюжет

рассказа.  Основные  эпизоды.  Жилин  и  Костылин  как  два  разных  характера.  Судьбы

Жилина  и  Ко-  стылина.  Поэтичный  образ  Дины.  Нравственная  проблематика

произведения,  его гуманистическое звучание.  Смысл названия.  Поучительный характер

рассказа.

А. П. Чехов. Рассказы  «Толстый  и  тонкий»,  «Хамелеон»,  «Смерть  чиновника».

Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания

комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль

художественной детали. Смысл названия.

Русская литература XX в. (первая половина)

И. А. Бунин. Стихотворение  «Густой  зелёный  ельник  у  дороги.».  Особенности

изображения  природы.  Образ  оленя  и  средства  его  создания.  Тема  красоты  природы.

Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике

поэта.

Рассказ  «Подснежник».  Историческая  основа  произведения.  Тема  прошлого

России. Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и повтора

в композиции рассказа. Смысл названия.

А. И. Куприн. Рассказ  «Чудесный  доктор».  Реальная  основа  и  содержание

рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ

доктора в русской литературе.

М. Горький. Рассказ  «Челкаш».  Образы  Челкаша  и  Гаврилы.  Широта  души,

стремление  к  воле.  Символический  образ  моря.  Сильный  человек  вне  истории.

Противостояние сильного характера обществу.

И.С.Шмелёв. Роман  «Лето  Господне»  (фрагменты).  История  создания

автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у

ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. Особенности повествования.

А. А. Блок. Стихотворения  «Девушка  пела  в  церковном  хоре.»,  «Родина».

Лирический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях.

Образ Родины. Музыкальность лирики Блока.

В. В. Маяковский. Стихотворения  «Хорошее  отношение  к  лошадям»,

«Необычайное  приключение,  бывшее  с  Владимиром  Маяковским  летом  на  даче».

Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический

пафос  стихотворения.  Одиночество  лирического  героя,  его  противопоставление  толпе

обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы.

С. А. Есенин. Стихотворения  «Гой ты,  Русь,  моя родная.»,  «Нивы сжаты,  рощи

голы.».  Основные темы и  образы поэзии  Есенина.  Лирический  герой  и  мир природы.

Олицетворение  как  основной  художественный  приём.  Напевность  стиха.  Своеобразие

метафор и сравнений в поэзии Есенина.



А. А. Ахматова. Стихотворения  «Перед  весной  бывают  дни  такие.»,  «Родная

земля».  Основные  темы  и  образы  поэзии  Ахматовой.  Роль  предметной  детали,  её

многозначность. Тема Родины в стихотворении.

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание

рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа

цветка.

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты).  Алые паруса как образ мечты.

Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником

как  знак  судьбы.  Детство  и  юность  Грея,  его  взросление  и  возмужание.  Воплощение

мечты как сюжетный приём. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции.

Символические образы моря, солнца, корабля, паруса.

М. А. Булгаков. Повесть  «Собачье  сердце».  Мифологические  и  литературные

источники  сюжета.  Идея  переделки  человеческой  природы.  Образ  Шарикова  и

«шариковщина»  как  социальное  явление.  Проблема  исторической  ответственности

интеллигенции.  Символика  имён,  названий,  художественных  деталей.  Приёмы

сатирического изображения.

Русская литература XX в. (вторая половина)

A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»).

История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне.  Народный герой в

поэме.  Образ  автора-повествователя.  Особенности  стиха  поэмы,  её  интонационное

многообразие. Своеобразие жанра «книги про бойца».

М. А. Шолохов. Рассказ  «Судьба  человека».  Изображение  трагедии  народа  в

военные  годы.  Образ  Андрея  Соколова.  Особенности  нацио-нального  характера.  Тема

военного подвига, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе

героя произведения. Особен-ности композиции рассказа.

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и

русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой

и его мировосприятие.

B. М. Шукшин. Рассказ  «Чудик».  Своеобразие  шукшинских  героев-«чудиков».

Доброта,  доверчивость  и  душевная  красота  простых,  незаметных  людей  из  народа.

Столкновение  с  миром  грубости  и  практической  приземлённости.  Внутренняя  сила

шукшинского героя.

В. Г. Распутин. Рассказ  «Уроки  французского».  Изображение  трудностей

послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки.

Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика

произведения.

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера

главного  героя.  Самообладание  маленького  охотника.  Мальчик  в  борьбе  за  спасение.

Картины родной природы.

А. И. Солженицын. Рассказ  «Матрёнин  двор».  Историческая  и  биогра-фическая

основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в

рассказе.  Притчевое  начало,  традиции  житийной  литературы,  сказовой  манеры



повествования в рассказе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема

праведничества в русской литературе.

Литература народов России

Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному

краю, верность  обычаям,  своей семье,  традициям своего народа.  Книга как «отрада из

отрад», «путеводная звезда».

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость

образа  главного  героя  поэмы  образу  Василия  Тёркина  из  одноименной  поэмы  А.  Т.

Твардовского.

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда.», «Каким бы малым ни

был  мой  народ.».  Основные  поэтические  образы,  символизирующие  родину  в

стихотворениях балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев.

Поэт как вечный должник своего народа.

Р. Гамзатов. Стихотворения  «Мой  Дагестан»,  «В  горах  джигиты  ссорились,

бывало.».  Тема  любви  к  родному  краю.  Национальный  колорит  стихотворений.

Изображение  национальных  обычаев  и  традиций.  Особенности  художественной

образности аварского поэта.

Зарубежная литература

Гомер. Поэма  «Одиссея»  (фрагмент  «Одиссей  у  Циклопа»).  Мифологи-ческая

основа античной литературы. Приключения

Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания нового. Испытания, через

которые  проходят  герои  эпоса.  Роль  гиперболы  как  средства  создания  образа.

Метафорический смысл слова «одиссея».

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время.

Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и

идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл

названия.

У. Шекспир. Трагедия  «Гамлет»  (сцены).  Трагический  характер  конфликта.

Напряжённая  духовная  жизнь  героя-мыслителя.  Противопоставление  благородства

мыслящей души и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра.

Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи.». Любовь и творчество как основные

темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира.

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и

его верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция

и способы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности.

Д. Дефо. Роман  «Робинзон  Крузо»  (фрагменты).  Жанровое  своеобразие  романа.

Образ  Робинзона  Крузо.  Изображение  мужества  человека  и  его  умения  противостоять

жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ

путешественника в литературе.

И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и

её  интерпретация  в  трагедии.  Образы  Фауста  и  Мефистофеля  как  «вечные»  образы.



История сделки  человека с  дьяволом как «бродячий»  сюжет.  Герой в  поисках смысла

жизни. Проблема и цена истинного счастья.

Ж. Б. Мольер. Комедия  «Мещанин  во  дворянстве»  (сцены).  Проблематика

комедии.  Основной  конфликт.  Образ  господина  Журдена.  Высмеивание  невежества,

тщеславия и глупости главного героя. Особенности изображения комических ситуаций.

Мастерство  драматурга  в  построении  диалогов,  создании  речевых  характеристик

персонажей.

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна.». Своеобразие романтической

поэзии  Байрона.  «Мировая  скорбь»  в  западноевропейской  поэзии.  Ощущение

трагического  разлада  героя с  жизнью,  окружающим его  обществом.  Байрон и русская

литература.

А. Де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка  «Маленький  принц»  (фрагменты).

Постановка  «вечных»  вопросов  в  философской  сказке.  Образы  повествователя  и

Маленького принца.  Нравственная проблематика сказки.  Мечта о разумно устроенном,

красивом  и  справедливом  мире.  Непонятный  мир  взрослых,  чуждый  ребёнку.  Роль

метафоры  и  аллегории  в  произведении.  Символическое  значение  образа  Маленького

принца.

Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль

фантастического сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы детей.

Смысл финала произведения.

Обзор

Героический  эпос. Карело-финский  эпос  «Калевала»  (фрагменты).  «Песнь  о

Роланде»  (фрагменты).  «Песнь  о  нибелунгах»  (фрагменты).  Обобщённое  содержание

образов  героев  народного  эпоса  и  национальные  черты.  Волшебные  предметы  как

атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой.

Литературная  сказка. Х. К. Андерсен.  Сказка  «Снежная  королева».

А. Погорельский.  Сказка  «Чёрная  курица,  или  Подземные  жители».  А. Н. Островский.

«Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как один мужик

двух  генералов  прокормил».  Сказка  фольклорная  и  сказка  литературная  (авторская).

Сказочные  сюжеты,  добрые  и  злые  персонажи,  волшебные  предметы  в  литературной

сказке.  Нравственные  проблемы  и  поучительный  характер  литературных  сказок.

Своеобразие сатирических литературных сказок.

Жанр басни. Эзоп.  Басни  «Ворон и  Лисица»,  «Жук и  Муравей».  Ж. Лафонтен.

Басня «Жёлудь и Тыква».  Г. Э. Лессинг.  Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни.

Сюжеты античных басен и их обработки в литературе XVII—XVIII вв.  Аллегория как

форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. Нравственные

проблемы и поучительный характер басен.

Жанр  баллады. И. В. Гёте.  Баллада  «Лесной  царь».  Ф. Шиллер.  Баллада

«Перчатка».  В. Скотт.  Баллада  «Клятва  Мойны».  История  жанра  баллады.  Жанровые

признаки. Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного,

сверхъестественного в балладе.



Жанр  новеллы. П. Мериме.  Новелла  «Видение  Карла  XI».  Э. А. По.  Новелла

«Низвержение  в  Мальстрём».  О. Генри.  Новелла  «Дары  волхвов».  История  жанра

новеллы.  Жанровые  признаки.  Особая  роль  необычного  сюжета,  острого  конфликта,

драматизма действия в новелле. Строгость её построения.

Жанр  рассказа. Ф. М. Достоевский.  Рассказ  «Мальчик  у  Христа  на  ёлке».

А. П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История

жанра  рассказа.  Жанровые  признаки.  Особая  роль  события  рассказывания.  Жанровые

разновидности  рассказа:  святочный,  юмористический,  научно-фантастический,

детективный.

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной

горы  Хозяйка».  Особенности  сказовой  манеры  повествования.  Образ  повествователя.

Фольклорные  традиции  и  образы  талантливых  людей  из  народа  в  сказах  русских

писателей.

Тема  детства  в  русской  и  зарубежной  литературе. А. П. Чехов.  Рассказ

«Мальчики».  М. М. Пришвин.  Повесть  «Кладовая  солнца».  М. Твен.  Повесть

«Приключения  Тома  Сойера»  (фрагменты).  О. Генри.  Новелла  «Вождь  Краснокожих».

Образы  детей  в  произведениях,  созданных  для  взрослых  и  детей.  Проблемы

взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем мире и в

детском восприятии.

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур —

гончий  пёс».  В. П. Астафьев.  Рассказ  «Жизнь  Трезора».  Дж. Лондон.  Повесть  «Белый

Клык».  Э. Сетон-Томпсон.  Рассказ  «Королевская  аналостанка».  Образы  животных  в

произведениях художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях о

животных. Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов.

Тема  природы  в  русской  поэзии. А. К. Толстой.  Стихотворение  «Осень.

Обсыпается  весь  наш  бедный  сад.».  А. А. Фет.  Стихотворение  «Чудная  картина».

И. А. Бунин.  Стихотворение  «Листопад»  (фрагмент  «Лес,  точно  терем  расписной.»).

Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идёт». Картины родной природы в изображении

русских  поэтов.  Параллелизм  как  средство  создания  художественной  картины  жизни

природы и человека.

Тема  родины  в  русской  поэзии. И. С. Никитин.  Стихотворение  «Русь».

А. К. Толстой.  Стихотворение  «Край  ты  мой,  родимый  край.».  И. А. Бунин.

Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.». И. Северянин. Стихотворение

«Запевка». Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни,

изображению родной природы, событий отечественной истории, создание ярких образов

русских людей.

Военная  тема  в  русской  литературе. В. П. Катаев.  Повесть  «Сын  полка»

(фрагменты).  A. Т. Твардовский.  Стихотворение  «Рассказ  танкиста».  Д. С. Самойлов.

Стихотворение  «Сороковые».  B. В. Быков.  Повесть  «Обе-лиск».  Идейно-эмоциональное

содержание произведений, посвящённых военной теме. Образы русских солдат. Образы

детей в произведениях о Великой Отечественной войне.



Автобиографические  произведения  русских  писателей. Л. Н. Толстой.  Повесть

«Детство»  (фрагменты).  М. Горький.  Повесть  «Детство»  (фрагменты).  А. Н. Толстой.

Повесть  «Детство  Никиты»  (фрагменты).  Своеобразие  сюжета  и  образной  системы  в

автобиографических произведениях. Жизнь, изображённая в восприятии ребёнка.

Сведения по теории и истории литературы

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература

и фольклор.

Художественный  образ.  Персонаж.  Литературный  герой.  Героический  характер.

Главные  и  второстепенные  персонажи.  Лирический  герой.  Образы  времени  и

пространства, природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе.

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика.

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет.

Диалог  и  монолог.  Внутренний монолог.  Дневники,  письма и  сны героев.  Лирические

отступления. Эпилог. Лирический сюжет.

Авторская  позиция.  Заглавие  произведения.  Эпиграф.  «Говорящие»  фамилии.

Финал произведения.

Тематика  и  проблематика.  Идейно-эмоциональное  содержание  произве-дения.

Возвышенное  и  низменное,  прекрасное  и  безобразное,  трагическое  и  комическое  в

литературе. Юмор. Сатира.

Художественная  речь.  Поэзия  и  проза.  Изобразительно-выразительные  средства

(эпитет,  метафора,  олицетворение,  сравнение,  гипербола,  антитеза,  аллегория).  Символ.

Гротеск. Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа.

Литературные роды и жанры.  Эпос.  Лирика.  Драма.  Эпические  жанры (рассказ,

сказ,  повесть,  роман,  роман в  стихах).  Лирические жанры (стихотворение,  ода,  элегия,

послание,  стихотворение  в  прозе).  Лироэпические  жанры  (басня,  баллада,  поэма).

Драматические жанры (драма, трагедия, комедия).

Литературный процесс.  Традиции и новаторство в литературе.  Эпохи в истории

мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII,

XIX  и  XX  вв.).  Литературные  направления  (классицизм,  сентиментализм,  романтизм,

реализм, модернизм).

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть.

Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер

произведений древнерусской литературы.

Русская  литература  XVIII в.  Классицизм  и  его  связь  с  идеями  русского

Просвещения.  Сентиментализм  и  его  обращение  к  изображению  внутреннего  мира

обычного человека.

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романти-ческий герой.

Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий,

жизни  русского  дворянства  и  картин  народной  жизни.  Нравственные  искания  героев

русской литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных

ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях

русской  литературы.  Психологизм  русской  прозы.  Основные  темы  и  образы  русской



поэзии XIX в.  (человек и природа,  родина,  любовь, назначение поэзии).  Социальная и

нравственная проблематика русской драматургии XIX в.

Русская  литература  XX  в.  Модернизм  в  русской  литературе.  Модернистские

течения  (символизм,  футуризм,  акмеизм).  Поиск  новых  форм  выражения.

Словотворчество.  Развитие  реализма  в  русской  литературе  XX в.  Изображение

трагических  событий отечественной истории,  судеб русских  людей в  век  грандиозных

потрясений,  революций  и  войн.  Обращение  к  традицион-ным  в  русской  литературе

жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской

поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии).

2.2.2.4. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)

Основные теоретико-литературные понятия 
-    Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.
-    Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 
-  Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ,

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия).
-   Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм,

реализм, модернизм.
-  Форма  и  содержание  литературного  произведения:  тема,  проблематика,  идея;

автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж,
действующее  лицо,  лирический  герой,  система  образов  персонажей;  сюжет,  фабула,
композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия,
кульминация,  развязка;  художественная  деталь,  портрет,  пейзаж,  интерьер;  диалог,
монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф. 

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в
художественном  произведении:  эпитет,  метафора,  сравнение,  антитеза,  оксюморон.
Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация,
ассонанс.

-  Стихи  и  проза.  Основы  стихосложения:  стихотворный  метр  и  размер,  ритм,
рифма, строфа.                                    

Введение. Родная литература как способ познания жизни. Прогноз развития
литературных традиций.

Из древнерусской литературы. Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по
выбору учителя). Образное отражение жизни в древнерусской литературе.  «Гнездо орла».

Из  литературы  XVIII  века.  Карамзин  Н.М.  Сказания,  легенды,  рассказы  из
«Истории государства Российского».

Из литературы XIX века
Поэтические  традиции  XIX  века  в  творчестве  А.Н.  Апухтина.  Апухтин  А.Н.

Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…».  Анализ стихотворения 
Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни.

Поиск встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог»,
«Кающийся  грешник»  и  др.).  Поэтика  и  проблематика.  Язык.  (Анализ  рассказов  по
выбору). 

А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском
рассказе.  Трагедийная  тема  рока,  неотвратимости  судьбы.  Нравственное  перерождение
героини.  

Бестужев-Марлинский А.А.  "Вечер на бивуаке".  Лицемерие и эгоизм светского
общества и благородство чувств героя рассказа.

Баратынский  Е.А.  Стихотворения.  Отражение  мира  чувств  человека  в
стихотворении «Водопад». Звукопись.



Гаршин  В.М. "То,  чего  не  было".  Аллегорический  смысл  лирикофилософской
новеллы. Мастерство иносказания.

Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в
рассказе. Ранимость души подростка.  

Из литературы XX века
Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. 
А. М. Горький «Макар Чудра». Герои неоромантизма. 
А.И.  Куприн  «Живое  и  мертвое»  в  рассказе  Куприна  А.И.  «Габринус».  Две

героини, две судьбы.  
Ю.П.Казаков. «Двое  в  декабре».  Смысл  названия  рассказа.  Душевная  жизнь

героев. Поэтика психологического параллелизма. 
К.Д.  Воробьёв. «Гуси-лебеди».  Человек  на  войне.  Любовь  как  высшая

нравственная основа в человеке. Смысл названия рассказа. 
 В.Быков Повесть  «Обелиск».  Образы  подростков  в  произведениях  о  Великой

Отечественной войне.
Пантелеев  Л. «Главный  инженер».  Образы  детей  в  произведениях  о  Великой

Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы. Или Васильев Б.П. «Завтра
была война». Образы подростков в произведениях о Великой Отечественной войне.   

Рождественский  Р.И.  Стихотворения.  Величие  духа  «маленького  человека»  в
стихотворении «На земле безжалостно маленькой…» 

Пермяк Е.А. «Ужасный почерк». Жизненная позиция героя рассказа. 
Яковлев  Ю.Я. «Рыцарь  Вася».  Благородство  как  следование  внутренним

нравственным идеалам. 
Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера.
Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков

в современном мире.
Из современной русской литературы
Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини,

две судьбы.
Т.Н.Толстая «Соня» Мотив времени. Тема нравственного выбора. Символические

образы.
В.Н.Крупин. Сборник  миниатюр  «Босиком  по  небу»  (Крупинки).  Традиции

русской  классической  прозы  в  рассказах.  Главные  герои,  их  портреты  и  характеры,
мировоззрение (анализ миниатюр по выбору). 

Б.П.Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба
человека в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с
пережитым во время давно закончившейся войны. 

 Захар  Прилепин «Белый  квадрат».  Нравственное  взросление  героя  рассказа.
Проблемы  памяти,  долга,  ответственности,  непреходящей  человеческой  жизни  в
изображении писателя.

Практикум выразительного чтения 
Ю. Левитанский «Диалог  у  новогодней  ёлки»,  Б.  Окуджава  «Песенка  о  ночной

Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив одиночества в лирике. 
Творчество писателей и поэтов Смоленской области. Любовь к малой родине

(по выбору обучающихся и учителя).

2.2.2.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
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  (8-9  класс)  со  стороны
каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.

Монологическая речь
Совершенствование  умений  строить  связные  высказывания  с  использованием

основных  коммуникативных  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и
без  опоры  на  зрительную  наглядность,  прочитанный/прослушанный  текст  и/или
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9
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:

 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.

Грамматическая сторона речи
Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  нераспространенных  и

распространенных  простых  предложений,  сложносочиненных  и  сложноподчиненных
предложений.

Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  коммуникативных  типов
предложения:  повествовательное  (утвердительное  и  отрицательное),  вопросительное,
побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и
множественном  числе  в  различных  падежах;  артиклей;  прилагательных  и  наречий  в
разных  степенях  сравнения;  местоимений  (личных,  притяжательных,  возвратных,
указательных,  неопределенных  и  их  производных,  относительных,  вопросительных);
количественных  и  порядковых  числительных;  глаголов  в  наиболее  употребительных
видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов
и их эквивалентов; предлогов.

Основное содержание учебного материала 5 класса
Тема  1.  Закончились  каникулы.  Каникулы.  Проведение  досуга.  Планы  на  выходной.
Погода. Страны и города Европы. Present simple. Past simple. Конструкция to be going to.
As…as/not as…as или not so…as.
Тема  2.  История  семьи.  Семья.  Достопримечательности  русских  городов.
Местожительства.  Обозначение  дат.  Русские  писатели.  Профессии.  Past  simple
правильных  глаголов.  Конструкция  to  be  born.  Числительные.  Неправильные  глаголы.
Модальные  глаголы  could.  Сложные  слова.  Знакомство  с  ирландским  писателем  У.
Аллингхемом.
Тема  3.  Здоровый  образ  жизни.  Виды  спорта.  Обозначение  времени.  Детские  игры.
Здоровье.  Здоровый  образ  жизни.  Увлечения  и  хобби.  Употребеление  глаголов  с
окончанием  –ing.  Обозначение  времени.  Знакомство  с  конструкцией  let’s  do.
Использование суффиксов –er/-ful. Модальный глагол to have. Сказки С. Я. Маршака на
английском языке.
Тема  4.  После  школы.  Свободное  время.  Домашние  животные.  Хобби.  Цирк.  Русские
художники.
знакомство  с  новыми  лексическими  единицами  по  теме  и  употребляют  их  в  речи;
знакомство  с  конструкциями  с  инфинитивом  типа  easy/  difficult  to  do  .  Знакомство  с



этимологией  слова  hobby;  использование  префикса  un-  для  образования  производных
слов;  знакомство  с  правилами  построения  разделительных  вопросов  в  различных
временных  формах;  знакомство  известными  русскими  художниками;  чтение  басен  и
рассуждение о их морали; знакомство с английским писателем и поэтом А.А. Милном и
его стихотворением; разучивание и пение песни о ферме Макдональда.
Тема  5.  С  места  на  место.  Путешествия.  Шотландия.  Города  мира  и  их
достопримечательности. Рынки Лондона. Русский и британский образ жизни. Построение
вопросов, начинающихся со слова whose; построение вопросов, начинающихся с what и
which. Знакомство с особенностями значений глаголов движе- ния to come и to go и учатся
употреблять  их  в  речи,  с  особенностями  значений  глаголов  to  say  иto  tell  и  учатся
употреблять их в речи. Использование суффикса -ly для образования производных слов.
Знакомство с американским писателем и поэтом Л.Хьюзом и его стихотворением.
Тема 6. О России. Путешествия. География России. Животные России. Знаменитые люди
России. Знакомство с конструкцией it takes... to... и употребляют ее в речи. Знакомство с
past progressive и используют его в речи; 
•знакомствос  правилами  образования  форм  множественного  числа  существительных,
являющихся  исключениями  из  общего  правила;  Знакомство  с  особенностями
использования в речи слова people. Знакомство с правилами написания глаголов в форме
past progressive; 
•знакомство с глаголами, которые не используются в past progressive; 
•дополнение  предложения  верными  глагольными  формами.  Знакомство  с  английской
поэтессой К.Россетти и ее стихотворением.
Основное содержание учебного материала 6 класса
Тема1.  Две  столицы.  Путешествия.  Москва.  Санкт-Петербург.  Мой  класс  и  мои
одноклассники.  Памятники  знаменитым  людям.  Кремль.  Красная  площадь.  Суздаль.
Московский зоопарк. Знакомство с особенностями значений прилагательных high и tall.
Знакомство со способами обозначения количества в английском языке, учатся корректно
использовать количественные местоимения в речи, с особенностями значений глаголов to
say и to tell, с литературно-поэтической формой «лимерик».
Тема  2.  Визит  в  Британию.  Проведение  досуга.  Проведение  каникул.  География
Великобритании.  Река  Темза.  Ирландия.  Достопримечательности  Лондона.  Города
Великобритании. Климат Великобритании. Оксфорд. Знакомство с правилами написания
электронного  сообщения,  с  новыми  неправильными  глаголами,  с  использованием
суффиксов -у/-ful/-аl для образования производных слов, с особенностями употребления
существительных  isle  и  island,  с  особенностями  употребления  в  речи  числительных
hundred/thousand/million;  с  особенностями  употребления  в  речи  наречий  too/also  и
словосочетания as well, слова either, используют их в своих высказываниях.
Тема 3. Традиции. Праздники. Фестивали. День рождения. Празднование Нового года в
Великобритании  и  России.  День  святого  Валентина.  Пасха.  Хэллоуин.  Рождество  в
Великобритании.  Знакомство  с  грамматическими  особенностями  использования
относительных местоимений who, с особенностями лексических единиц festi- val, holiday.
Разучивание песни Jingle Bells.
Тема 4. Страна за океаном. Открытие Америки. США. Коренные жители Америки. Нью-
Йорк. Чикаго.
Знакомство с различиями в значениях прилагательных certain и positive, с особенностями
употребления в речи глаго- ла to arrive с различиями в значениях существительных bank и
shore, с использованием суффикса -an для образования прилагательных.
Тема  5.  Любимое  времяпровождение.  Любимые  способы  проведе-  ния  свободного
времени.  Города  США.  Погода.  Времена  года.  Одежда.  Покупки.  Времена  года.
Знакомство с грамматическими особенностями слов, которые употребляются только во
множественном числе.



Тема  6.  То,  что  мы похожи.  Способности  и  достижения.  Описание  внешности.  Герои
популярных фильмов.
Модальные глаголы (can, must, have to, should, may. Знакомство с оборотом to be able, to, с
грамматическими особенностями слова hair, используют его в речи.
Основное содержание учебного материала 7 класса.
Тема 1. Школа и обучение. Школа. Каникулы. Описание классной комнаты. Школьный
день.  Встречи  выпускников.  Содержимое  школьного  портфеля.  Письменный  стол.
Система  школьного  образования  в  Великобритании.  Школьные  предметы.  Правила
поведения  в  школе.  Знакомство  с  различными  значениями  слов  free  и  state.
Использования в речи глаголов to  say,  to  tell,  to  speak,  to  talk. Использование
словосложение и суффиксы -еr, -у, -ly, -tion для образования слов.
Тема  2.  Язык  Мира.  Языки  мира.  Изучение  иностранного  языка.  Путешествия.
Английский  язык.  Урок  английского  языка.  Способы  изучения  английского  языка.
Навыки использования в речи слова such. Знакомство с различием между лексическими
единица- ми dictionary и vocabulary. Суффиксы -less, -ing для образования производных
слов.
Тема 3. Некоторые факты о англоязычном мире. США: основные факты. Города США.
География США. Австралия. Города Австралии. Канберра. Животные Австралии. Страны
и  города  Европы.  Использование  суффикс  -ly  для  образования  прилагательных.
Конструкции: present perfect и past simple.
Тема 4. Все живые существа вокруг нас. Мир птиц. Климатические и погодные условия
обитания  животных  и  растений.  Мир  животных.  Мир  насекомых.  Сопоставление
животного и растительного мира. Знакомство с особенностями использования в речи слов
other,  others  и  another,  с  дифференциальными  признаками  синонимического  ряда
существительных earth, land, с present perfect progressive, с особенностями употребления в
речи место- имения someone.
Тема  5.  Азбука  экологии.  Флора  и  фауна  России.  Экология  как  наука.  Защита
окружающей среды. Тропические леса и проблема их исчезновения. Динозавры. Климат.
Солнечная  система.  Загрязнение водных ресурсов. Формы present  perfect и present  perfect
progressive. Знакомство  со  словосочетанием  between  you  and  ,  с  суффиксом  -ment  для
образования существительных.
Тема  6.  Здоровый  образ  жизни.  Фаст-фуд.  Макдоналдс.  Внимательное  отношение  к
здоровью.  Продолжитель-  ность  жизни.  Болезни.  Знакомство  с  особенностями
употребления в речи слов enough и too (слишком), омонимы too (тоже) и too (слишком), с
оттенками  значений  слов  practically  и  al-  most,  с  особенностями  употребления  в  речи
лексических  единиц  still  и  yet,  используют  данные  слова  в  своих  высказываниях,
суффиксы -ness и –th.
Основное содержание учебного материала 8 класса.
Тема  1.  Спорт  и  активный  отдых.  Летние  каникулы.  Виды  спорта.  Популярные  в
Великобритании  виды  спорта.  Олимпийские  игры.  Параолимпийские  игры.  Урок
физкультуры. Тренерская карьера Татьяны Тарасовой. Бокс.
Тема  2.  Виды  искусства:  Театр.  Изобразительное  искусство.  Театральное  искусство.
Одаренные  дети.  Популярные  развлечения.  Поход  в  театр.  Творчество  Уильяма
Шекспира. Английский театр. Кукольный театр. Театр пантомимы. Музыка Петра Ильича
Чайковского.
Тема 3. Виды искусства: Кино. Кино. Чарли Чаплин. Современный кинотеатр. Поход в
кинотеатр. Любимые фильмы. Мультфильмы.
Тема  4.  Весь  мир  знает  их.  Выдающиеся  люди.  Знаменитые  художники  и  писатели.
Важные  события  в  мировой  истории.  Исаак  Ньютон.  Екатерина  Великая.  Михаил
Ломоносов.  Бенджамин  Франклин.  Примеры  для  подражания.  Королева  Виктория.
ЕлизаветаII. Стив Джобс. Конфуций. Мать Тереза.
Основное содержание учебного материала 9 класса.



Тема  1.  СМИ:  Радио.  Телевидение.  Интернет.  Средства  массовой  информации.
Телевизионные  программы.  Корпорация  Би-Би-Си.  Телевидение  в  учебном  процессе.
Выбор  телеканалов  для  просмотра.  Современное  телевидение.  Интернет.  Общение  с
помощью бумажных и электронных писем.
Тема 2. Печатные издания. Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения в чтении. Посещение
библиотеки. Музей Шерлока Холмса. Самые известные библиотеки мира. Литературные
жанры.  Карманные  деньги.  Британская  пресса.  Различные  журналы.  Журналистика.
Творчество Джоан Роулинг. Электронные книги. Энциклопедия «Британника».
Тема 3. Наука и технологии. Известные ученые. Термины «наука» и «техника». Важные
науки.  Индустриальная  революция.  История  развития  техники.  Орудия  труда  и
современные  бытовые  приборы.  Наука  и  медицина.  Нил  Армстронг.  Исследования
космоса.
Тема 4. Быть подростком. Поведение подростков дома и в школе. Проблема карманных
денег. Работа для подростков. Творчество Джерома Дэвида Сэлинджера. Проблема отцов
и детей. Проблема расизма. Проблема иммиграции. Подростки и азартные игры. Детские
и молодежные организации в России и других странах. Легко ли быть подростком.

2.2.2.6. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие
содержательные линии:

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме;

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и
орфографическими средствами языка;

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;
• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.
Главной  содержательной  линией  является  формирование  и  развитие

коммуникативной  компетенции  в  совокупности  с  речевой  и  языковой  компетенцией.
Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми
навыками  и  языковыми  средствами  второго  иностранного  языка  на  данном  этапе
обучения,  а  также  уровень  развития  компенсаторных  навыков,  необходимых  при
овладении  вторым  иностранным  языком.  В  свою  очередь,  развитие  коммуникативной
компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся.  Все
указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного
предмета «Иностранный язык».

Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты

характера человека.
2.  Досуг  и  увлечения  (чтение,  кино,  театр  и  др.).  Виды  отдыха,  путешествия.

Транспорт. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.
4.  Школьное образование,  школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5.  Мир  профессий.  Проблемы  выбора  профессии.  Роль  иностранного  языка  в

планах на будущее.
6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.
7.  Средства массовой информации и коммуникации (пресса,  телевидение,  радио,

Интернет).
8.  Страна/страны  второго  языка  иностранного  языка  и  родная  страна,  их

географическое  положение,  столицы  и  крупные  города,  достопримечательности,
культурные  особенности  (национальные  праздники,  знаменательные  даты,  традиции,
обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.



Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Умение  вести  диалоги  этикетного  характера,  диалог-расспрос,  диалог  —

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7
классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность
диалога 1,5—2 минуты (9 класс).

Монологическая речь
Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры

на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную
наглядность.

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз
(8—9 классы). Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты (9 класс).

Аудирование
Умение воспринимать  и понимать  на  слух аутентичные аудио-  и видеотексты с

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста)  в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста.

Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др.
Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование  с  полным  пониманием  содержания  предполагает  понимание  речи

учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных
на  полностью  знакомом  учащимся  языковом  материале  или  содержащих  некоторые
незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты.

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных
текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых
явлений.  Время звучания текстов — до 1,5 минуты.

Аудирование  с  выборочным  пониманием  предполагает  умение  выделить
необходимую  информацию  в  одном  или  нескольких  аутентичных  коротких  текстах
прагматического характера,  опуская избыточную информацию. Время звучания текстов
— до 1,5 минуты.

Чтение
Умение  читать  и  понимать  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей  с

различной  глубиной  и  точностью  проникновения  в  их  содержание  (в  зависимости  от
коммуникативной  задачи):  с  пониманием  основного  содержания  (ознакомительное
чтение);  с  полным  пониманием  содержания  (изучающее  чтение);  с  выборочным
пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение).

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

Типы  текстов:  статья,  интервью,  рассказ,  объявление,  рецепт,  меню,  проспект,
реклама, песня и др.

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

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных

аутентичных  материалах  с  ориентацией  на  выделенное  в  программе  предметное
содержание,  включающих  некоторое  количество  незнакомых  слов.  Объём  текстов  для
чтения — 600—700 слов.



Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных
приёмов  смысловой  переработки  текста  (языковой  догадки,  выборочного  перевода)  и
оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов.

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный
текст  или  несколько  коротких  текстов  и  выбрать  необходимую  информацию.  Объём
текста для чтения — около 350 слов. 

Письменная речь
умение:
— делать  выписки из  текста  для  их дальнейшего  использования в  собственных

высказываниях;
— писать  короткие  поздравления  с  днём  рождения  и  другими  праздниками,

выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес);
— заполнять несложные анкеты в форме,  принятой в странах изучаемого языка

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
— писать  личное  письмо  зарубежному  другу  с  опорой  на  образец  (сообщать

краткие  сведения  о  себе;  запрашивать  аналогичную  информацию  о  нём;  выражать
благодарность и т. д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес.

Языковые знания и навыки
Орфография
Правила  чтения  и  написания  слов,  отобранных  для  данного  этапа  обучения,  и

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого

второго  иностранного  языка.  Соблюдение  ударения  и  интонации  в  словах  и  фразах,
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц.
Лексические  единицы  включают  устойчивые  словосочетания,  оценочную  лексику,
реплики-клише речевого этикета.

Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
• существительных с суффиксами-ung  (die  Lsung,  die  Vereinigung);  -keit  (die

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor);
-ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);

• прилагательных с суффиксами-ig  (wichtig);  -lieh  (glcklich);  -isch  (typisch);  -los
(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);

• существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUngн ck, ungн cklich);
• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die

Mitverantwortung, mitspielen);
•глаголов  с  отделяемыми и  не  отделяемыми приставками  и  другими  словами  в

функции приставок типа erz hlen, wegwerfen.
2) словосложение:
• существительное + существительное (dasArbeitszimmer);
• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);
• прилагательное + существительное (dieFremdsprache);
• глагол + существительное (dieSchwimmhalle);
3) конверсия (переход одной части речи в другую):
• образование существительных от прилагательных (dasBlau, derJunge);
• образование существительных от глаголов (dasLernen, dasLesen).
Интернациональные слова  (derGlobus,  derComputer).  Представления о синонимии,

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.



Грамматическая сторона речи
Знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Уровень  овладения  конкретным  грамматическим  явлением  (продуктивно-

рецептивно или рецептивно) указывается в графе 
«Характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся»  в  Тематическом

планировании.
Нераспространённые и распространённые предложения:
• безличные предложения (Esistwarm. EsistSommer);
• предложения  с  глаголами  legen,  stellen,  hngen,  требующими  после  себя

дополнение в Akkusativи обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin?                    
• предложения с глаголами beginnen, raten, vorhabenи др., требующими после себя

Infinitivс zu;
• побудительные предложения типа Lesenwir! Wollenwirlesen!;
• все типы вопросительных предложений;
• предложения  с  неопределённо-личным  местоимением  man (Manschmckt die

Stadtvor Weihnachten);
• предложения с инфинитивной группой  um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche  В

eher zu lesen);
• сложно сочинённые предложения с союзамиdenn, darum, deshalb (Ihm gefllt  das

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen).
• сложноподчинённые предложения с союзами dass, obи др. (Er sagt, dass er gut in

Mathe ist);
• сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine

Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss);
• сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast,

komm zu mir zu Besuch);
• сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als,

nachdem);
• сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  определительными  (с

относительными местоимениями die, deren, dessen);
• сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit);
• распознавание  структуры  предложения  по  формальным  признакам:  по

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ...zu);
  + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv
• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом habenв Perfekt;
• сильные  глаголы  со  вспомогательным глаголом  seinв  Perfekt (kommen,  fahren,

gehen);
• Präteritumслабых и  сильных глаголов,  а  также  вспомогательных  и  модальных

глаголов;
• глаголы  с  отделяемыми  и  неотделяемыми  приставками  Präsens,  Perfekt,

Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben);
• временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum);
• местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit);
• возвратные глаголы в основных временных формах  Präsens,  Perfekt,  Präteritum

(sichanziehen, sichwaschen);
• распознавание  и  употребление  в  речи  определённого,  неопределённого  и

нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных;             
 склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление,

предлогов,  требующих  Dativ,  предлогов,  требующих Akkusativ;
• местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand);
• Plusquamperfektи употребление его в речи при согласовании времён;
• количественные числительные и порядковые числительные.



Социокультурные знания и умения
Умение  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,  используя

знания  о  национально-культурных  особенностях  своей  страны  и  страны/стран
изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе
изучения  других  предметов  (знания  межпредметного  характера).  Это  предполагает
овладение:

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире;
• сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на  изучаемом

иностранном языке, их символике и культурном наследии;
• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого  языка:

традициями  (в  питании,  проведении  выходных  дней,  основных  национальных
праздников), распространёнными образцами фольклора;

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран,
говорящих на втором иностранном языке;  об особенностях их образа жизни, быта,
культуры  (всемирно  известных  достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их
вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы
на изучаемом иностранном языке;

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые
в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную
лексику);

• умениями представлять  родную страну и  культуру на  иностранном языке;
оказывать  помощь зарубежным гостям в нашей стране  в  ситуациях  повседневного
общения.

Компенсаторные умения
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
• использовать  в  качестве  опоры  при  порождении  собственных  высказываний

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.;
• прогнозировать  содержание  текста  на  основе  заголовка,  предварительно

поставленных вопросов;
• догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по  используемым

собеседником жестам и мимике;
• использовать  синонимы,  антонимы,  описания понятия при дефиците языковых

средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются умения:
• работать  с  информацией:  сокращение,  расширение  устной  и  письменной

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
• работать  с  прослушанным  и  письменным  текстом:  извлечение  основной

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

• работать  с  разными  источниками  на  иностранном  языке:  справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются умения:
• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
• семантизировать слова на основе языковой догадки;
• осуществлять словообразовательный анализ слов;
• выборочно использовать перевод;
• пользоваться двуязычным и толковым словарями.



2.2.2.7. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА

Введение
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние
сооружения как источник наших знаний о прошлом.  Роль археологических раскопок в
изучении истории Древнего мира.
Хронология — наука об измерении времени.
РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники
Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди —
наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного
состояния    древнейшего    человека.    Орудия    труда    и  складывание  опыта  их
изготовления.  Собирательство  и  охота  —  способы  добывания  пищи.  Первое  великое
открытие человека — овладение огнём.
Родовые общины охотников  и  собирателей.   Расселение  древнейших людей и его
особенности.  Испытание  холодом.  Освоение  пещер.  Строительство  жилища.  Освоение
промысла  охоты.  Охота  как  основной  способ  добычи  пищи  древнейшего  человека.
Умение сообща достигать  цели  в охоте.  Новые орудия охоты древнейшего человека.
Человек  разумный:  кто  он?  Родовые  общины.  Сообщество   сородичей.  Особенности
совместного   ведения   хозяйства   в   родовой  общине.  Распределение  обязанностей  в
родовой  общине.
Возникновение  искусства и  религиозных  верований.  Как была  найдена  пещерная
живопись.  Загадки  древнейших  рисунков.  Человек  «заколдовывает»  зверя.  Зарождение
веры  в  душу.  Представление  о  религиозных  верованиях  первобытных  охотников  и
собирателей.

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы
Возникновение  земледелия  и  скотоводства.  Представление  о  зарождении
производящего  хозяйства:  мотыжное  земледелие.  Первые  орудия  труда  земледельцев.
Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни
людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное
дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление
племенем.  Представления о происхождении рода, племени.  Первобытные религиозные
верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.
Появление  неравенства  и  знати.  Развитие  ремёсел.  Вы-  деление  ремесленников  в
общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга.
От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине
земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города.
Повторение.   Какой   опыт,   наследие   дала    человечеству эпоха первобытности.
Переход  от  первобытности  к  цивилизации  (неолитическая  революция  (отделение
земледелия и скотоводства от собирательства и охоты),  выделение ремесла, появление
городов, государств, письменности).

Тема 3. Счёт лет в истории
Измерение времени по годам.  Как  в  древности  считали года. Опыт, культура счёта
времени  по  годам  в  древних  государствах.  Изменения  счёта  времени  с  наступлением
христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей  эры (обратный счёт лет).
Счёт  лет,  которым  мы  пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра.
«Линия времени» как схема ориентировки в историческом времени.
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК

Тема 4. Древний Египет
Государство на берегах Нила.  Страна Египет. Место- положение государства. Разливы
Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под



урожай.  Путь  к  объединению  Древнего  Египта.  Возникновение  единого  государства  в
Египте. Управление страной.
Как  жили  земледельцы  и  ремесленники  в  Египте.  Жители  Египта:  от  фараона  до
простого  земледельца.  Труд  земледельцев.  Система  каналов.  В  гостях  у  египтянина.
Ремёсла     и обмен. Писцы собирают налоги.
Жизнь египетского вельможи.  О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе
вельможи.  Служба  вельмож.  Вельможа  во  дворце  фараона.  Отношения  фараона  и  его
вельмож.
Военные  походы  фараонов.  Отряды  пеших  воинов.  Вооружение  пехотинцев.  Боевые
колесницы  египтян.  Направления  военных  походов  и  завоевания  фараонов.
Завоевательные походы Тутмоса  III.  Военные  трофеи  и   триумф фараонов.  Главные
города  Древнего   Египта   —   Мемфис,  Фивы.  Судьба  военнопленных.  Появление
наёмного войска.
Религия  древних  египтян.  Боги  и  жрецы.  Храмы  —  жилища  богов.   Могущество
жрецов.  Рассказы  египтян  о  своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе
и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о царстве мёртвых:
мумия,  гробница,  саркофаг.  Фараон  —  сын  Солнца.  Безграничность  власти  фараона.
«Книга мёртвых».
Искусство  Древнего  Египта.  Первое  из  чудес  света.  Возведение  каменных  пирамид.
Большой  сфинкс.  Пирамида  фараона  Хеопса.  Внешний  вид  и  внутреннее  устройство
храма.  Археологические  открытия  в  гробницах  древнеегипетских  фараонов.  Гробница
фараона  Тутанхамона.   Образ   Нефертити.  Искусство  древнеегипетской  скульптуры:
статуя, скуль- птурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в
росписях.  Экспозиции  древнеегипетского  искусства  в  национальных  музеях  мира:
Эрмитаже, Лувре, Британском музее.
Письменность  и  знания  древних  египтян.  Загадочные  письмена  и  их  разгадка.
Особенности  древнеегипетской  письменности.  Иероглифическое  письмо.   Изобретение
материала  и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток
папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова
научных  знаний (математика, астрономия). Изобретение инструментов отсчёта времени:
солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы.
Повторение.  Достижения  древних  египтян  (ирригационное  земледелие,  культовое
каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук).
Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и
клятва умершего).

Тема 5. Западная Азия в древности
Древнее  Двуречье.  Страна  двух  рек.  Местоположение,  природа  и  ландшафт  Южного
Двуречья.  Ирригационное  (оросительное)  земледелие.  Схожесть  хронологии
возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных
кирпичей. Шумерские города Ур и Урук.  Глина  как основной строительный и бытовой
материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба.  Боги
шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы учёные. Клинопись. Писцовые
школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках.
Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья.
Вавилонский  царь Хаммурапи и его  законы.  Город  Вавилон становится  главным в
Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах
Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками.  Принцип
талиона.  Законы  о  рабах.  Законы  о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о
новых социальных группах: ростовщиках.
Финикийские  мореплаватели.  География,  природа  и  занятия  населения  Финикии.
Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие,



изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне,
Тире.  Морская торговля и пиратство.  Колонии финикийцев.  Древнейший финикийский
ал- фавит. Легенды о финикийцах.
Библейские сказания.  Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация
жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию. Библия и Ветхий
Завет.  Мораль  заповедей  бога  Яхве.  Иосиф  и  его  братья.  Моисей  выводит  евреев  из
Египта: библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского
народа. Бог даёт законы народу.
Древнееврейское царство. Библейские сказания о  войнах евреев в Палестине. Борьба с
филистимлянами. Древ- нееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле,
Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица  царства.  Храм  бога
Яхве.  Библейские  предания о героях.
Ассирийская  держава.  Освоение  железа.  Начало  обработки  железа.  Последствия
использования  железных  орудий  труда.  Использование  железа  в  военном  ремесле.
Ассирийское войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна из
великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых
Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский
дворец.  Библиотека  глиняных  книг  Ашшурбанапала.  Археологические  свидетельства
ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы.
Персидская держава  «царя  царей».  Три  великих царства  в Западной Азии.  Город
Вавилон  и  его  сооружения.  Начало  чеканки  монеты  в  Лидии.   Завоевания   персов.
Персидский царь  Кир Великий:  его  победы,  военные хитрости  и  легенды      о  нём.
Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь
Дарий  Первый.  Царская  дорога  и  царская  почта.  Система  налогообложения.  Войско
персидского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь.

Тема 6. Индия и Китай в древности
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности.
Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималями и океаном. Реки Инд и Ганг.
Гималайские  горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель
и  развитие  оросительного  земледелия.  Основные  занятия  индийцев.  Жизнь  среди
природы:  животные  и  боги  индийцев.  Сказание  о  Раме.  Древнейшие  города.  Вера  в
переселение душ.
Индийские  касты.  Миф  о  происхождении  четырёх  каст.  Обряд  жертвоприношения
богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных
воинов,  земледельцев  и  слуг.  «Неприкасаемые».  Индийская  мудрость,  знания  и  книги.
Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашокой.
Чему  учил  китайский  мудрец  Конфуций.  Страна,  где  жили  китайцы.  География,
природа  и  ландшафт  Великой  Китайской  равнины.  Реки  Хуанхэ  и  Янцзы.  Высшая
добродеятель  —  уважение  к  старшим.  Учение  Конфуция.  Мудрость  —     в  знании
старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости.
Первый   властелин   единого   Китая.   Объединение   Ки-  тая  при  Цинь  Шихуане.
Завоевательные  войны,  расширение  территории  государства  Цинь  Шихуана.  Великая
Китайская  стена  и  мир  китайцев.  Деспотия   Цинь   Шихуана.   Возмущение  народа.
Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные
воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас.
Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру.

РАЗДЕЛ  III.  ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ
Тема  7.  Древнейшая Греция

Местоположение,  природа  и  ландшафт.  Роль  моря  в  жизни  греков.  Отсутствие
полноводных рек.



Греки  и  критяне.  Древнейшие  города:  Микены,  Тиринф,  Пилос,  Афины.  Критское
царство по данным археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура,
скульптура  и  фресковая  роспись.  Морское  могущество  Крита.  Тайна  критской
письменности.  Гибель  Критского  царства.  Мифы критского  цикла:  Тесей  и  Минотавр,
Дедал и Икар.
Микены и Троя.  В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов».
Каменные Львиные ворота.
Облик города-крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее греческое
письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской
войны. Вторжение  в  Грецию с  севера  воинственных  племён и его последствия.
Поэма Гомера  «Илиада».   Миф   о   Троянской   войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея».
Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об
Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы.
Поэма   Гомера   «Одиссея».   География   странствий   царя с  острова  Итака  —
Одиссея.  Одиссей  находит  приют  у  царя  Алкиноя.  На  острове  циклопов.  Встреча   с
сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы.
Религия  древних  греков.  Боги  Греции.  Религиозные  верования  греков.  Пантеон
олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и
Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном.

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
Начало  обработки  железа  в  Греции.  Возникновение  полисов  —  городов-государств
(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита.
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики.
Дефицит  земли.  Перенаселённость  Аттики.  Основные  занятия  населения  Аттики:
садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском
полисе.  Знать  во  главе  управления  Афинами.  Ареопаг  и  архонты.  Законы  Драконта.
Бедственное  положение  земледельцев.  Долговое  рабство.  Нарастание  недовольства
демоса.
Зарождение  демократии  в  Афинах.  Демос  восстаёт  против  знати.  Демократические
реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное
собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон    о своих законах.
Древняя Спарта.  География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание
спартанцами  Лаконии  и  Мессении.  Спартанцы  и  илоты:  противостояние  власти  и
большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов.
Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования.
Легенда о поэте Тиртее.
Греческие  колонии  на  берегах   Средиземного   и   Чёрно-  го  морей.  Греческая
колонизация побережья Средиземного и  Чёрного морей.  Причины колонизации.  Выбор
места  для  колонии.   Развитие  межполисной  торговли.   Греки  и   скифы  на  берегах
Чёрного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры
эллинов.  Эллада  —  колыбель  греческой  культуры.  Как  царь  Дарий  пытался  завоевать
земли на юге нынешней России. Древний город в  дельте реки Дона.
Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город,
где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим Играм. Атлеты.
Пять  незабываемых  дней.  Виды  состязаний.  Миф  об  основании  Олимпийских  игр.
Награды победителям.  Легенды   о знаменитых атлетах.  Возвращение в родной город.
Воспи- тательная роль Олимпийских игр.
Победа  греков  над  персами  в  Марафонской   битве.  Над  греками  нависла  угроза
порабощения.  Предсказание  бога  Аполлона.  Марафонская  битва.  Победа  афинян  в
Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга.
Нашествие персидских войск на Элладу.  Подготовка эллинов к новой войне. Клятва



афинских  юношей  при  вступлении  на  военную  службу.  Идея  Фемистокла  о  создании
военного флота.  Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита
Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне
Саламинской битвы.  Морское Саламинское сражение.  Роль Фемисток-  ла и афинского
флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов
при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата».

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в
полисах власти демоса — демократии.
В гаванях афинского порта Пирей.  В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и
торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины.
Рабство и рабский  труд.  Афины  —  крупнейший  центр  ремесла  и торговли.
В городе богини Афины. Город Афины  и  его  районы. Миф о рождении богини Афины.
Керамик — квартал,  где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и
чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из
жизни  древних  гречанок.  Быт  афинян.  Храмы  Акрополя.  Особенности  архитектуры
храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета.
В афинских школах и гимнасиях.  Воспитание детей педагогами. Образование афинян.
Рабы-педагоги.  Занятия  в  школе.  Палестра.  Афинские  гимнасии.  Греческие  учёные  о
природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся
палестры. В афинских гимна- сиях. Обучение красноречию.
В афинском театре.  Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные
актёры.  Театральные  представления:  трагедии  и  комедии.  На  представлении  трагедии
Софокла  «Антигона».  Театральное  представление  комедии  Аристофана  «Птицы».
Воспитательная роль театральных пред- ставлений.
Афинская демократия при Перикле.  Сущность афинской демократии в  V в.  до н.  э.
Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания,
Совета  пятисот.  Перикл и  наивысший расцвет Афин и демократии.  Оплата  работы на
выборных  должностях.  Друзья    и  соратники  Перикла:  Аспасия,  Геродот,  Анаксагор,
Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ.

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э.
Соперничество  Афин  и  Спарты  за  господство  над  Элладой.  Победа  Спарты.
Междоусобные войны греческих  полисов и их ослабление. Усиление северного соседа
Греции — Македонского царства.
Города Эллады подчиняются Македонии.  Возвышение Македонии при царе Филиппе.
Стремление Филиппа подчинить соседей.  Влияние эллинской культуры. Аристотель —
учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница.
Осадные  башни.  Два  вектора  отношения  Греции  к  Македонии:  Исократ  и  Демосфен.
Плутарх  о  Демосфене.  Потеря  Грецией  независимости.  Битва  при  Херонее:  горечь
поражения  и  начало  отсчёта  новой  истории.  Гибель  Филиппа.  Александр  —  царь
Македонии и Греции.
Поход Александра  Македонского  на  Восток.  Александр возглавил поход македонцев
и греков в Азию. Первые победы: река Граник.  Быстрая  победа  над  войском  Дария III у
города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога
Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства.
Поход  в  Индию  —  начало  пути  к  завоеванию  мира.  Изменение  великих  планов.
Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском.
В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание
пространства эллинистического мира на территории державы Александра  Македонского:
Египетское,  Македонское,  Сирийское царства.  Александрия Египетская — крупнейший



порт, торговый и  культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк —
одно  из   чудес   света.   Музей.   Александрийская   библиотека.   Из  истории  древних
библиотек.  Греческие учёные на благо Александрии Египетской:  Аристарх Самосский,
Эратосфен, Евклид.
Повторение.  Вклад  древних  эллинов  в   мировую   культуру.  Условия  складывания  и
своеобразие  эллинистической  культуры.  Управление  обществом  в  странах  Древнего
Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии.

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней
Италии (латины, этруски, самниты, греки).
Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый
царь Рима. Город на семи  холмах и  его  обитатели.  Занятия  римлян.  Почитание  Весты
и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ
римлян от царской власти.
Завоевание  Римом  Италии.  Возникновение  республики.  Консулы  —  ежегодно
выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права.  Народный трибун и право
вето.  Нашествие  галлов.  Военные  победы  римлян.  Битвы  с  Пирром.  Пиррова  победа.
Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.
Устройство  Римской  республики.  Плебеи  —  полноправные  граждане  Рима.  Отмена
долгового  рабства.  Выборы  двух  консулов.  Принятие  законов.  Роль  сената  в  Риме.
Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян.  Гадания в
Риме.

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья
Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном
Средиземноморье.  Первые  победы  Рима  над  Карфагеном.  Создание  военного  флота.
Захват Сицилии.
Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение
войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах:
тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом.
Первая морская  победа  римлян. Окончание войны. Победа  Сципиона  над  Ганнибалом
при Заме. Установление господства Рима в Западном Среди- земноморье.
Установление господства Рима во всём Средиземноморье. Рост Римского государства.
Политика Рима «разделяй    и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и
Македонии.  Трёхдневный  триумф  римского  консула  и  исчезновение  Македонии.
Разрушение  Коринфа.  Сенатор  Катон  —  автор  сценария  гибели  Карфагена.  Смерть
Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима.
Рабство в Древнем Риме.  Завоевательные походы Рима — главный источник рабства.
Политика  Рима  в  провинциях.  Наместники.   Использование    рабов    в    сельском
хозяйстве,   в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские  игры — любимое
зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах.

Тема 13. Гражданские войны в Риме
Возобновление  и  обострение  противоречий  между  различными  группами  в  римском
обществе после подчинения Среиземноморья. Начало гражданских войн в Риме.
Земельный  закон  братьев  Гракхов.  Дальние  заморские  походы  и  разорение
земледельцев  Италии.   Потеря   имущества   бедняками.   Обнищание   населения.
Заступник  бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель
Тиберия.  Дальнейшее  разорение  земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель  дела
брата.  Гибель Гая.
Восстание  Спартака.  Крупнейшее  в   древности   восстание  рабов  в  Италии.  Первая



победа восставших  и  Спартака  над римским войском. Оформление армии восставших.
Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе.
Обеспокоенность  римского  сената  небывалым  размахом  восстания.  Рабы  в  ловушке.
Разгром  армии  рабов  римлянами  под  руководством  Красса.  Причины  поражения
восставших.
Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев  за
единоличную  власть.  Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь.
Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног
Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы      и ветераны — опора Цезаря в его политическом
курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате.
Установление империи.  Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из
Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония.
Победа флота Октавиана у  мыса  Акций.  Превращение Египта в римскую  провинцию.
Единовластие  Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и
правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и
поэт  Гораций.  Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия
«Энеида».

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры
Протяжённость  империи  и  время  существования.  Неудачные  попытки  императоров
расширить  римские  владения.
Соседи Римской империи.  Установление мира с  Парфией. Разгром римских  легионов
германцами.   Главные  враги  Римской  империи.  Образ  жизни  и  верования  германцев.
Предки славянских народов: римские писатели о славянах, об их занятиях, образе жизни и
о верованиях. Дороги Римской империи.
В Риме при императоре Нероне.  Укрепление власти императоров. Складывание культа
императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности:
расцвет  доносительства.  Забавы  и  расправы  Нерона.  Нерон  и Сенека. Пожар в Риме.
Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона.
Первые  христиане   и   их   учение.   Проповедник   Иисус из Палестины. «Сыны света»
из Кумрана. Рассказы об Иисусе его  учеников.  Предательство  Иуды.  Распространение
христианства. Моральные нормы  Нагорной  про-  поведи. Апостолы. Представления о
Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем.  Идея  равенства  всех  людей
перед Богом. Христиане —  почитатели  Иисуса,  Божьего избранника.  Преследования
римскими властями христиан.
Расцвет  Римской  империи  во  II в.  н.  э.  Неэффективность  рабского  труда.
Возникновение и  развитие  колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров».
Тацит    о Траяне. Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к
обороне границ Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на
века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи.
Вечный город и его жители. Все дороги ведут в  Рим.  Город Рим — столица империи.
Архитектурный  облик  Рима.  Колизей.  Пантеон.  Римский  скульптурный  портрет.
Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Термы в
жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме.

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи
Римская  империя  при  Константине.  Укрепление  границ  империи.  Рим  и  варвары.
Вторжения  варваров.  Римская  армия  как  инструмент  борьбы  полководцев  за
императорскую  власть.  Солдатские  императоры.  Правление  Константина.
Неограниченная  власть  императора.  Увеличение  численности  армии.  Прикрепление
колонов к земле. Перемены в положе- нии христиан. Признание христианства. Усиление
влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы



на  Восток.  Украшение   новой   столицы  за  счёт  архитектурных  и  скульптурных
памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан.
Взятие  Рима  варварами.   Разделение   Римской   империи   на  два  самостоятельных
государства.  Варвары-наёмники  в  римской  армии.  Вторжение  готов  в  Италию.  Борьба
полководца  Стилихона  с  готами.  Расправа  императора  над  Стилихоном.  Недовольство
легионеров-варваров.  Взятие  Рима  Аларихом  —  вождём  готов.  Падение  Западной
Римской  империи.  Новый  натиск  варваров:  захват  Рима  вандалами.   Опустошение
Вечного города варварами.  Свержение юного римского императора Ромула Августула.
Передача  имперских  регалий  византийскому  императору.  Западная  Римская  империя
перестала существовать. Конец эпохи Античности.
Итоговое  повторение.   Признаки   цивилизации   Греции   и Рима. Народовластие в
Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству.
Отличие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад
народов древности в мировую культуру.

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Введение. Живое Средневековье

Что  изучает  история  Средних  веков.  Дискуссии  учёных  о временных границах эпохи
Средневековья.  Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в
истории  человечества.  Этапы  развития  эпохи   Средневековья.  По  каким  источникам
учёные изучают историю  Средних  веков.

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.)
Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь

в  VI—VIII  вв.  Образование  варварских  государств  на  территории  бывшей  Западной
Римской  империи.  Франки.  Возвышение  Хлодвига  —  вождя  франков.  Складывание
королевства у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание
римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян.
Элементарность  государственного устройства у франков  при  сильной  королевской  вла-
сти. Налоги, суд и военная  организация  у  франков.  Переход от обычая к писаному
закону  как  инструменту  внедрения  и  регулирования  единых  порядков  на  территории
Франкского королевства. Складывание крупного землевладения и новых отношений среди
франков.  Полноправность  знати  на  местах.  Завершение  распада  родовой  организации
франков и переход    к соседской общине.  Раздел Хлодвигом Франкского королевства
между наследниками.  Хлодвиг  и  христианская  церковь.  Христианство  как  инструмент
объединения и подчинения на- селения власти, освящённой Богом.

Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков.
Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их
поселений  —  монастырей.  Белое  и  чёрное  монашество.  Монастыри  как  центры
формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев.

Усобицы  потомков  Хлодвига  и  их  последствия  для  Франкского  королевства.
Меровинги — «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная
реформа Карла Мартелла.  Феод и феодал.  Папа  римский  и  Пипин  Короткий.  «Дар
Пипина»: образование государства пап римских — Папской области.

Возникновение и распад империи Карла Великого.  Новый король и династия
Каролингов.  Личность  Карла Великого.  Карл и титул европейских   правителей.   Папа
римский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля
Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства.
Образование  империи  Карла  Великого.  Древняя  Римская  империя,  объединявшая
христианский  мир,  как  идеал  варварских  народов  раннего  Средневековья.
Административно-военное  управление  воссозданной  империей  франкского  короля.
Культурная  разрозненность  и слабость  экономических  отношений как препятствие  для
объединения  народов  под  властью  императора  Карла.  Раздел  империи  Карлом  между
наследниками.  Верденский  договор:  последующее  рождение  Лотарингии,  Франции  и



Германии.  Папская  область.  Новый  император.  Развитие  феодальных  отношений  во
Франкском  государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости.

Феодальная  раздробленность  Западной  Европы  в IX—XI веках. Феодализм.
Феодальная  лестница.  Франция  в  IX—XI  вв.  Потеря  королевской  властью  значения
центрального  государственного  органа.  Слабость  Каролингов.  Гуго  Капет  —  новый
избранный король. Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв.

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле
Артуре  и  историческая  реальность.  Бретань  и  Британия.  Норманны и их образ  жизни.
Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая
династия князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства
норманнов в Скандинавии. Прекращение норманнских заво- евательных походов.

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв.
Византия при Юстиниане.  Борьба  империи  с  внешними врагами.  Образование

Восточной  Римской  империи  —  Византии  —  Ромейской  империи.  Устойчивость
Византии  в  борьбе  с  варварским  миром.  Евразийский  облик  и  характер  нового
государства. Константинополь — столица на пере- крёстке цивилизаций и их торговых
путей. Византия — единое монархическое государство.  Император — правитель новой
империи. Византия при Юстиниане.  Реформы  императора Юстиниана. Военные походы.
Расселение  славян  и   арабов  на  территории  Византии.  Борьба  империи  с  внешними
врагами. 

Культура Византии.  Византия — наследница мира Античности и  стран  Востока.
Рост  потребности  государства  в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их
доступность  и  светский  характер.  Развитие  античных  знаний  византийцами  в  разных
областях. Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма
— храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: христианский храм — дом для
моления. Убранство интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего оформления
храма:   мозаика,  фрески.  Канон  росписи  помещения  храма.  Появление  и  развитие
иконописи.  Церковь  —  «Библия  для  неграмотных».  Византия  —  центр  культуры
Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия  и
Русь: культурное влияние.

Образование  славянских  государств.  Направления движения славян и территории
их расселения.  Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян.  Управление и
организация  жизни  у  славян.  Вождь  и  дружина.  Объединения   славян.  Образование
государства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и
судьбы  Болгарского  царства.  Василий  II Болгаробойца.  Соперничество  Византии  и
Болгарии  и  его  завершение.  Период  существования  Болгарского   государства   и   его
достижения.   Великоморавская  держава  —  государство  западных  славян.  Поиск
покровителей:  от Германии к Византии.  Славянские просветители Кирилл и Мефодий.
Слабость  Великоморавского  государства  и  его  под-  чинение  Германии.  Образование
Киевской  Руси  —  государства  восточных  славян.  Появление  на  карте  средневековой
Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко  I и
Болеслава I Храброго.

Тема 3. Арабы в VI—XI вв.
Возникновение  ислама.  Арабский  халифат  и  его  рас-   пад.  Аравия  —  родина

исламской религии. География, при родные условия Аравийского полуострова, занятия и
образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы.
Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог
правоверных мусульман.  Распространение ислама среди арабских племён.  Образование
Арабского  государства  во  главе  с  Мухаммедом.  Коран  —  священная  книга  ислама.



Религиозный характер морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право.
Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, покорённых арабами. 

Арабский халифат.  Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения
Ромейской  империи.  Поход  в  Северную  Африку.  Исламизация  берберов.  Покорение
жителей  большей  части  Пиренейского  полуострова.  Восточный  поход.  Подчинение
Северного  Кавказа.  Арабский  халифат  — государство  между  двух  океанов.  Эмиры  и
система  налогообложения.  Багдадский  халифат  и  Харун  ар-Рашид.  На-  родное
сопротивление  арабскому  владычеству.  Междоусобицы.  Кордовский  эмират.  Распад
халифата. 

Культура стран халифата.  Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь
Востока».  Образование  —  инструмент  карьеры.  Медресе  —  высшая  мусульманская
школа. Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина
(Авиценна).  Арабская  поэзия  и  сказки.  Фирдоуси.  Архитектура  — вершина  арабского
искусства.  Дворец  Альгамбра  в  Гранаде.  Мечеть  —  место  общественных  встреч  и
хранилище  ценностей.  Устройство  мечети.  Минарет.  Арабески.  Значение  культуры
халифата. Испания — мост между арабской и европейской культурами.

Тема 4. Феодалы и крестьяне
Средневековая  деревня  и  её  обитатели.  Земля  —  феодальная  собственность.

Феодальная  вотчина.  Феодал  и  зависимые  крестьяне.  Виды  феодальной  зависимости
земледельцев.  Повинности  крестьянина.  Крестьянская  община  как  организация  жизни
средневекового  крестьянства.  Средневековая  деревня.  Хозяйство  земледельца.  Условия
труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи.

В  рыцарском  замке.  Период  расцвета,  зрелости  Средневековья.  Установление
феодальных  отношений.  Окончательное  оформление  вассальных  отношений.
Распространение  архитектуры  замков.  Внешнее  и  внутреннее  устройство  рыцарского
замка.  Замок  —  жилище  и  крепость  феодала.  Рыцарь  —  конный  воин  в  доспехах.
Снаряжение  рыцаря.  От-  личительные  знаки  рыцаря.  Кодекс  рыцарской  чести  —
рыцарская культура.

Тема 5. Средневековый город  в  Западной и Центральной Европе
Формирование  средневековых  городов.  Совершенствование  орудий  обработки

земли.  Разнообразие  продуктов  земледелия.  Увеличение  роли  тяглового  скота  в
земледелии.  Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве.
Добыча, плавка и обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен
продуктами земледелия и ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение
ремесленников  и  торговцев.  Обустройство  городских  границ.   Возрождение   древних
городов  в  Италии,  на  юге Франции. География новых городов. Рост числа средне-
вековых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый
ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров.
Шедевр. Цеховые  объединения  городских  ремесленников.  Роль  и влияние цехов на
жизнь  средневекового  города.  Изменение  культуры  европейцев  в  период  расцвета
Средневеко-  вья.  Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. Объединения
купцов  —  гильдия,  товарищество.  Оживление  торговых  отношений.  Возобновление
строительства  дорог  в  Европе.  Торговые  пути.  Ярмарки  —  общеизвестные  места
торговли в Европе.  От  ростовщичества  к  банкам.  

Горожане   и  их  образ  жизни.   Своеобразие   города.   Управление   городом  и
городская  знать.  Борьба  ремесленников  за  участие  в  управлении  городом.  Городская
беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его
защита  и  укрепления.  Город  —  центр  формирования   новой европейской культуры и
взаимодействия народов. Университеты как явление городской среды и средневекового
пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе  —  носители  идей
свободы  и  права.  Союз  королей   и городов.



Торговля  в  Средние  века.  Оживление  торговых  отношений.  Торговые  пути.
Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв.
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики.  Складывание

трёх сословий, характерных для общества феодального этапа.  Успехи в экономическом
развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в
новых  «доходных»  источниках.  Усиление  власти  короля.  Церковь  —  крупнейший
землевладелец.  Рост  влияния  церкви  и  её  экономического  и  духовного   могущества.
Разделение  церквей.  Ослабление  авторитета  и  власти   папы  римского.  Папа  римский
Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы —
епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы
христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские
войны.  Инквизиция.  Монашеские  нищенствующие  ордены.  Франциск  Ассизский.
Доминик Гусман.

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского
Урбана II. Палестина — Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на

призыв  в  обществе.  Крестовые  походы  и  крестоносцы.  Цели  различных  участников
Крестовых  походов.  Различия  походов  бедноты  и  феодалов.  Последствия  Первого
крестового  похода  для  Византии.  Образование   крестоносцами  государств  на
Средиземноморском  побережье.  Отношения  рыцарей  с  местным  населением  —
мусульманами.  Духовно-  рыцарские  ордены  и  их  значение  для  защиты  завоеваний
крестоносцев  в  Палестине.  Сопротивление  народов  Востока  натиску  крестоносцев.
Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-
Дин   и   Третий  крестовый  поход.  Судьба  походов  королей  Фридриха  I Барбароссы,
Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвёртый крестовый
поход: благочестие и коварство. Разграбление  Константинополя.  Распад  Византии  и её
восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление
мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для
Запада и Востока.

Тема 7. Образование  централизованных  государств в Западной Европе (XI—
XV вв.)

Как происходило объединение  Франции.  Экономические успехи Французского
государства.  Объединение  городов   и  крестьян-земледельцев,  части  рыцарства  вокруг
короля.  Поддержка  королей  церковью.   Начало   объединения  Франции.   Борьба
французского  и английского  королей за французские территории.  Филипп  II  Август.
Борьба   Укрепление  власти  короля.  Людовик  IX Святой:  ограничение  самовластия
феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост  международного
престижа  Франции. Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой римским
Бонифацием  VIII.  Авиньонское пленение  пап.  Ослабление  могущества  римского папы.
Франция  —  централизованное  государство.  Генеральные  штаты  —  французский
парламент. Оформление сословной монархии во Франции.

Что  англичане  считают  началом  своих  свобод.  Нормандский  герцог  Вильгельм.
Король  Англии  —  Вильгельм  Завоеватель,  основатель  нормандской   династии.   От
завоевания   к  централизованному  государству.  «Книга  Страшного  суда».  Генрих  II
Плантагенет  и  его  реформы.  Историческое   значение  реформ.  Иоанн  Безземельный  и
Великая  хартия  вольностей  —  конституция  сословно-феодальной  монархии.  Бароны
против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание.

Столетняя  война.  Столетняя  война:  причины  и  повод.  Готовность  к  войне,
вооружённость армий противников. Основные  этапы  Столетней   войны.   Поражение
французов  у Креси. Победа англичан у Пуатье.  От  перемирия  к  по-  бедам французов.



Герцоги  Бургундский  и  Орлеанский:  воз-  обновление  междоусобиц  во  Франции.
Сражение при Азенкуре. Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и
надежда. Партизанская война. Жанна д’Арк. Освободительный поход народной героини.
Коронация  ко- роля Карла. Предательство и гибель Жанны  д’Арк. Признание подвига
национальной героини. Завершение Столетней войны.

Усиление  королевской  власти  в  конце  XV в.  во  Франции  и   в   Англии.
Восстановление  Франции  после  трагедии  и военных утрат. Борьба между Людовиком
XI и Карлом Смелым.  Усиление  власти  французского  короля   в    конце   XV в.
Завершение  объединения  Франции.  Установление  единой  централизованной  власти  во
Французском  государстве.  Последствия  объединения  Франции.  Междоусобная  Война
Алой и  Белой  розы  в  Англии:  итоги  и  последствия.  Генрих  VII — король новой
правящей династии в Англии. Усиление власти английского короля в конце XV в.

Реконкиста  и  образование  централизованных  государств  на  Пиренейском
полуострове.  Мусульманская  Испания  —  процветающая  часть  Европы.  Мавры.
Андалусия — многоцветие культур и переплетение религий.  Многовековая Реконкиста
Испании.  Завоёванная  свобода  и  земли.  Реконкиста  и  новые  королевства.  Распад
Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр
еврейской  культуры  в  мусульманской  Испании:  расцвет  и  трагедия.  Сословно-
монархическое  устройство  французского  и  английского  королей  за  французские
территории.  Битва  при  Бувине.  Образование  централизованных  государств  на
Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими
государствами.  Образование единого  Испанского  королевства.  Изабелла  Кастильская  и
Фердинанд  Арагонский.  Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе.

Государства,  оставшиеся  раздробленными:  Германия  и  Италия  в  XII—XV вв.
Подъём  хозяйства  в  Германии.  Причины  сохранения  раздробленности  Германии.
Слабость  королевской  власти.  Образование  самостоятельных  централизованных
государств в Германии. Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя
и княжества в  XIV в. Король Карл  I — император Карл  IV.  Золотая булла. Усиление
самостоятельности  германских  государств.  Территориальные  потери  и  приобретения
Священной Римской империи.  Расцвет торговли и итальянских городов.  Завоёванная
свобода. Коммуна — средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами.
Борьба пап римских с императорами в  Италии:  гвельфы  и  гибеллины.  Борьба  светской
и  духовной  властей  как  условие  складывания  западноевропейской  демократии.
Оформление тирании в некоторых го- родах-государствах Италии.  Тирания Медичи во
Флоренции.

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв.
Гуситское движение в Чехии.  Возвышение  роли  Че-  хии в Священной Римской

империи.  Экономический  подъём  Чешского  государства.  Прага  —  столица  империи.
Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения в  обществе. Ян Гус — критик
духовенства.  Церковный  собор  в  Констанце.  Мучительная  казнь  Я.  Гуса.  Гуситское
движение  в  Чехии:  этапы  и  действия  противников.  Ян  Жижка.  Итоги  и  последствия
гуситского движения.

Завоевание  турками-османами  Балканского  полуострова.  Балканские  народы
накануне завоевания.  Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце  XII в.
Ослабление  Болгарского  царства.  Усиление  и  распад  Сербии.  Византийская  империя:
потеря  былого  могущества.  Соперничество  балканских  государств.  Образование
государства  османов.  Начало  захватнической  политики  Османа  на  Балканском
полуострове. Адрианополь — первая европейская  столица  османов.  Битва на Косовом
поле.  Милош Обилич.  Вторжение   турок-османов  в  Болгарию.  Потеря  независимости
Болгарии.  Султан Баязид  Молния:  коварный замысел.  Мехмед  II Завоеватель:  трудное
воплощение  коварного  плана.  Падение  Византийской  империи.  Переименование



Константинополя  в  Стамбул  —  столицу  Османской  империи.  Завоевание  турками-
османами Балканского полуострова.

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века
Образование и философия.  Средневековая литература.  Расширение  границ мира

средневекового  человека.  Путешествие  Марко  Поло.  Развитие  светской  культуры.
Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. Обращение к
античному  наследию.  Схоластика  и  Аристотель,  святой  Августин.  Дискуссия  о
соотношении веры и разума   в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор
между  церковью  и  философами.  Фома  Аквинский  —  философ,  соединивший  веру  и
знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в средневековую эпоху.

Влияние развития образования на культуру рыцарства.  Трубадуры. Этический образ
рыцаря.  Куртуазная  поэзия  и  культ  Прекрасной  Дамы.  Труверы  и  миннезингеры.
Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-
приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери.

Средневековое  искусство.  Культура  раннего  Возрождения  в  Италии.  Влияние
церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический
стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая
живопись. Книжная миниатюра. Фрески.

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к
возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль
самовоспитания  в  формировании  человека.  Первые  гуманисты:  Франческо  Петрарка  и
Джованни  Боккаччо.  Идеалы  гуманизма  и  искусство  раннего  Возрождения.  Начало
открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли.

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и
медицине.  Усовершенствование  водяного  двигателя.  Изобретение  доменной  печи.
Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства
огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и
корабле-  строения.  Появление  компаса  и  астролябии.  Открытие  Христофора  Колумба.
Начало  Великих  географических  открытий.  Изобретение  книгопечатания  Иоганном
Гутенбергом.  Развитие  грамотности  и  образования  среди  разных  слоёв  населения.
Распространение библиотек. Доступность печатной книги.

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века
Средневековая  Азия:  Китай,  Индия,  Япония.  Китай:  империя  Тан  —  единое

государство.  Развитие  феодальных  отношений.  Крестьянская  война  под  руководством
Хуан Чао.   Империя  Сун  в  период  зрелого  феодализма.   Монголы  и Чингисхан.
Завоевание Китая монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение
независимости.  Изобретения.  Первая  газета.  Открытие  пороха,  создание  ружей.
Достижения  китайских  учёных  в  науках.  Литература  и  искусство.  Пагода.  Статуи.
Рельефы. Живопись.  Пейзажи.  Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского
региона.  Индия:  установление  феодальных отношений.  Индуистская  религия.  Кастовое
устройство  общества.  Междоусобные  войны  раджей.  Вторжение  войск  Арабского  и
Багдадского  халифатов.  Делийский  султанат  и  его  разгром  Тимуром,  правителем
Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина.
Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи.
Искусство  классического  танца  и  пения.  Книжная  мини-  атюра.  Япония:  особенности
развития  в  Средние  века.  Нарская  монархия.  Самураи  и  их  кодекс  чести  «Бусидо».
Культура Японии.

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки
 Неравномерность  развития  народов  Африки.  Территория  расселения,  занятия,

образ  жизни  народов  Центральной  Африки.  Кочевники  пустыни  Сахары.  Государства
Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное



наследие  народов  Западного  Судана.  Африканская  скульптура.  Освоение  Африки
европейцами.  Население  Северной  и  Южной  Америки  и  его  занятия.  Сохранение
родоплеменных  отношений.  Территория  расселения,  образ  жизни  и  культура  народов
майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества.  Города  и культура. Государство инков.
Управление  и организация жизни.  Население и занятия.  Достижения культуры инков.
Уникальность культуры народов доколумбовой Америки.

Наследие  Средних  веков  в  истории  человечества.  Оформление   образа   жизни,
традиций  и  обычаев,  культуры   в целом, характерных для Средневековья. Феодальное
государство в странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального
общества. Общая характеристика возникновения и становления феодальных отношений.
Связь политической системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия
городов в Западной Европе. Место церкви    в феодальном государстве.

Оформление  основных  черт  и  признаков  демократии.  Развитие  и  утверждение
гуманизма в западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие
образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений.

НОВАЯ ИСТОРИЯ
Тема 1.  Мир в начале Нового времени.  Великие географические  открытия.

Возрождение. Реформация
Введение.  От Средневековья  к  Новому времени.  Технические  открытия  и  выход к

Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает
новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда  появился  этот
термин.   Хронологические  границы и этапы Нового времени.  Познание окружающего
мира,  его  устройства  (законов)  изменяло  мировоззрение,  образ  жизни,  хозяйственную
жизнь. Появление машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений.

Человек  Нового  времени.  Развитие  личностных  характеристик  человека,  его
стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели.

Что связывает нас с Новым временем.  Близость во времени. Облик современных
городов. Экономика и поли- тика. Активность и социальность человека Нового времени.
Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.

Новые  изобретения  и  усовершенствования.  Новые  источники  энергии  —  ветряная
мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические
представления. Революция в  горнорудном  промысле.  Успехи  в металлургии. Новое в
военном  деле.  «Рыцарство  было  уничтожено  пушкой».  Усовершенствования  в
мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания
и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия — лидер исследования
путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в
Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи.

Встреча  миров.  Великие  географические  открытия  и  их  последствия.  Четыре
путешествия  Христофора  Колумба.  Второе  открытие  нового  материка:  Америго
Веспуччи. Представление о Новом Свете.  Первое кругосветное путешествие:  Фернандо
Магеллан.  Земля  —  шар.  Западноевропейская  колонизация  новых  земель.  Поход  за
золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эль- дорадо.
Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение
старых  географических  представлений  о  мире.  Революция  цен.  Создание  первых
колониальных  империй.  Начало  складывания  мирового  рынка.  Сближение
индустриального и традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение
традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике
управления  европейских  государств.  Значение   абсолютизма  для  социального,
экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король:



сотрудничество    и  подобострастие.  Единая  система  государственного  управления.
Судебная   и   местная   власть   под   контролем короля.

«Ограничители» власти короля.  Король — наместник Бога на Земле.  Слагаемые
культа  короля.  Королевская  армия.  Система  налогообложения.  Единая  экономическая
политика.  Складывание  централизованных  национальных  государств  и  национальной
церкви.  Появление  республик  в  Европе.  Короли,  внёсшие  вклад  в  изменение  облика
Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух  предпринимательства  преобразует  экономику.  Условия  развития
предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых
центров  торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки
и  биржи.  Появление  государственных  банков.  Переход  от  ремесла   к   мануфактуре.
Причины  возникновения и развития мануфактур.  Мануфактура  —  предприятие  нового
типа.  Разделение  труда.  Наёмный  труд.  Рождение  капитализма.

Европейское общество в раннее Новое время.  Изменения в социальной структуре
общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их
облик.  Буржуазия  эпохи раннего  Нового  времени.  Условия жизни,  труда  крестьянства
Европы.  Новое  дворянство  — джентри — и старое дворянство. Низшие слои населения.
Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих.  Способы преодоления
нищенства. 

Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты повседневной жизни.
Главные беды — эпидемии, голод и войны.  Продолжительность жизни. Личная гигиена.
«Столетия  редкого  человека».  Короткая  жизнь  женщины.  Революция  в  питании.
Искусство  кулинарии.  Домоведение.  Революция  в  одежде.  Европейский  город  Нового
времени, его роль в культурной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность
как  ценность.  Гуманисты  о  месте  человека  во  Вселенной.  Гуманист  из  Роттердама.
Утверждение  новых  гуманистических  идеалов.  Первые  утопии  об  общественном
устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по
самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения.

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные
черты.  Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве.  Идеал
гармоничного  человека,  созданный итальянскими  гуманиста-  ми.  Уильям  Шекспир  и
театр  как  школа  формирования  нового  человека.  Произведения  и  герои  У.  Шекспира.
Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени.

Эпоха  «титанов  Возрождения».  Гуманистические  тенденции  в  изобразительном
искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической  культуры  и
вклад  в  её развитие Леонардо да Винчи,  Микеланджело Буонарроти,  Рафаэля Санти.
География  и  особенности  искусства:  Испания     и  Голландия  XVII в.  Своеобразие
искусства Северного Воз- рождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность
в портретах Альбрехта Дюрера.

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры.
Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств.

Рождение новой европейской науки. Условия  развития революции в естествознании.
Действие  принципа  авторитетности  в  средневековой  Европе  и  его  проявление.
Критический  взгляд  гуманистов  на  окружающий  мир  и  его  последствия.  Открытия,
определившие новую картину мира.  Жизнь и научное  открытие  Николая Коперника.
Открытие и подвиг во  имя  науки  Джордано  Бруно. Галилео Галилей и его открытия.
Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира  в  XVII  в.  Фрэнсис  Бэкон  о
значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис
Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Влияние научных
открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека.



Начало  Реформации  в  Европе.  Обновление  христианства.  Влияние  Великих
географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе.
Кризис и начало раскола католической церкви.  Реформация  —  борьба за переустройство
церкви. Причины Реформации и широкого   её распространения в Европе. Германия —
родина   Реформации  церкви.  Мартин  Лютер:  человек  и   общественный   деятель.  95
тезисов  против  индульгенций.  «Спасение  верой»  —  суть  учения  Мартина  Лютера.
Крестьянская  война  в  Германии.  Протестантство  и  лютеранская  церковь  в  Германии.
Пастор — протестантский проповедник.

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват
Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о
предопределении  судьбы  человека.  Социальный  эффект  учения  Кальвина.  Жестокость
осуждения  предателей  кальвинизма.  «Рим  кальвинизма».  Борьба  католической  церкви
против  еретических  учений.  Контрреформация:  её  идеологи  и  во-  плотители.  Орден
иезуитов  и  его  создатель  Игнатий  Лойола  Цели,  средства  расширения  власти  папы
римского. Тридентский собор.

Королевская власть и Реформация  в  Англии.  Борьба  за господство на море.
Последствия Войны Алой и  Белой  розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к
религиозной  реформе.  Особенности   Реформации   католической   церкви  в  Англии.
Англиканская церковь. Попытка  Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой
век Елизаветы I — укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика
предотвращения религиозных  войн.  Соперничество с Испанией за морское господство.
Итоги  правления короле- вы Елизаветы I.

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции.  Французы
— кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами.
Начало  религиозных  войн.  Различия  в  методах  противников.  Варфоломеевская  ночь:
кровавый суд католиков  над гугенотами.  Нантский эдикт короля Генриха  IV Бурбона.
Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции.
Франция — сильнейшее государство на европейском континенте.

Тема 2. Первые революции Нового времени.
Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях)

Освободительная  война  в  Нидерландах.  Рождение  Республики  Соединённых
провинций.  Нидерланды  —  «жемчужина  в  короне  Габсбургов».  Нидерландская
революция и рождение свободной Республики Голландии. Особенности географического,
экономического  и  политического  развития  Нидерландов  в  XVI в.  Становление
капиталистических  отношений  в  стране.  Противоречия  с  Испанией.  Преследования
протестантов.  Иконоборческое  движение.  Начало освободи- тельной войны. Вильгельм
Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская
уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика —  самая
экономически  развитая  страна в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам.

Парламент  против  короля.  Революция  в  Англии.  Путь  к  парламентской
монархии.  Англия  —  первая  страна  в  Европе  с  конституционной  парламентской
монархией.  Англия  накануне  революции.  Причины революции.  Пуританская  эти-  ка  и
образ жизни. Единоличное правление короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и
парламента. Начало революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля
с  парламентом.  Великая  ремонстрация.  Оливер  Кромвель  и  создание  армии  «нового
образца».  Битва  при  Нейзби.  Реформы  парламента.  Дальнейшее  нарастание
противостояния: казнь короля. Англия — республика.

Реформы  английского  парламента. Движение  протеста:  левеллеры  и  диггеры.
Кромвель.  Внутренние  и  международные  последствия  гражданской  войны.  Разгон
Долгого парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики.
Преобразования  в  стране.  Борьба  за  колонии  и  морское  господство.  Реставрация



Стюартов. Конец революции.  «Славная революция» 1688 г.  и рождение парламентской
монархии. «Habeas corpus act» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к
суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития
индустриального  общества.  Акт  о  престолонаследии.  Преобразование  Англии  в
Соединённое  королевство,  или  Великобританию.  Ослабление  власти  короля,  усиление
исполнительной  власти.  Ганноверская  династия.  Складывание  двухпартийной
политической системы: тори и виги. Англия — владычица мо- рей. Начало и конец эпохи
вигов.

Международные отношения в XVI—XVIII вв. 
Причины международных конфликтов в Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество

между  Францией,  Англией  и  Испанией.  Тридцатилетняя  война  —   первая
общеевропейская   война.   Причины   и  начало  войны.  Основные  военные  действия.
Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II
Адольф  —  крупнейший  полководец  и  создатель  новой  военной  системы.  Окончание
войны и её  итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная
война России и Дании  против  Швеции.  Общеевропейская война — Семилетняя война, её
участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство — война
за  династические  интересы  и  за  владение  колониями.  Влияние  европейских  войн  на
международные отношения.  Влияние Великой французской революции на европейский
международный процесс.

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований
Великие  просветители  Европы.  Просветители  XVIII в.  —  продолжатели  дела

гуманистов  эпохи  Возрождения.  Идеи  Просвещения  как  мировоззрение  укрепляющей
свои позиции буржуазии.  Ценности просветителей.  Образование как решающий ресурс
развития  общества.  Идеи  прогресса  и  веры  в  безграничные   возможности   человека.
Учение  Джона  Локка о «естественных» правах человека и теория общественного до-
говора.  Представление  о  цели  свободы как  стремлении  к  счастью.  Шарль  Монтескьё:
теория  разделения  властей  «О  духе  законов».  Вольтер:  поэт,  историк,  философ.  Идеи
Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж.
Руссо: концепция о народном суверенитете, принципы равенства и свободы в программе
преобразований.  Идеи  энциклопедистов  —  альтернатива  существующим  порядкам  в
странах   Европы.   Экономические   учения   А.   Смита   и   Ж.  Тюрго.  Влияние  идей
просветителей  на  формирование  представлений  о  гражданском  обществе,  правовом
государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения.

Мир  художественной  культуры  Просвещения.  Вера  человека  в  собственные
возможности. Поиск идеала,  образа героя эпохи. Д.  Дефо:  образ  человека  новой  эпохи
(буржуа) в художественной литературе.  Д. Свифт: сатира на пороки современного ему
буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения  и  их  отражение
в  творчестве  П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте.  Живописцы  знати.  Франсуа Буше. А.
Ватто.  Придворное  искусство.  «Певцы  третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден.
Свидетель эпохи:  Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения    в XVIII
в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитетура эпохи великих царствований.
Секуляризация культуры.

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых
отношений в английской дерев- не. Развитие капиталистического предпринимательства в
деревне.  Промышленный  переворот  в  Англии,  его  предпосылки     и  особенности.
Техническая и социальная сущность промышленного переворота.  Внедрение машинной
техники.  Изобретения  в  ткачестве.  Паровая  машина  англичанина  Джеймса  Уатта.
Изобретение  Р.  Аркрайта.  Изобретения  Корба  и  Модсли.  Появление  фабричного
производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического



общества:  промышленной  буржуазии  и  пролетариата.  Жестокие  правила  выживания  в
условиях  капиталистического  производства.  Социальные  движения  протеста  рабочих
(луддизм). Цена технического прогресса.

Английские  колонии  в  Северной  Америке.  Распространение  европейской
цивилизации  за  Атлантику.   Первые  колонии    в  Северной  Америке  и  их  жители.
Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование
североамериканской  нации.  Конфликт  с  метрополией.  Патриотические  организации
колонистов.

Война  за  независимость.   Создание   Соединённых Штатов  Америки.  Причины
войны  североамериканских  колоний  за  свободу  и  справедливость.  Первый
Континентальный  конгресс  и  его  последствия.  Т.   Джефферсон   и   Дж. Вашингтон.
Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество
принципов народного верховенства и естественного равенства людей Военные действия и
создание  регулярной  армии.  Успешная  дипломатия  и  завершение   войны.   Итоги   и
значение  Войны  за независимость США. Конституция США 1787 г. и её от- личительные
особенности.  Устройство  государства.  Политическая  система  США.  Билль  о  правах.
Воплощение  идей  Просвещения  в  Конституции  нового  государства.  Потеря  Англией
североамериканских колоний.  Позиции Европы и России в борьбе североамериканских
штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки.

Франция  в  XVIII в.  Причины  и  начало  Великой  французской  революции.
Ускорение  социально-экономического  развития  Франции  в  XVIII в.  Демографические
изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской
буржуазии.  Особенности положения третьего сословия.  Французская  мануфактура и её
специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии.
Французская революция как инструмент раз- рушения традиционного порядка в Европе.
Слабость  власти  Людовика  XV.  Кризис.  Людовик  XVI и  его  слабая  попытка
реформирования.  Жак  Тюрго  и  его  программа.  Начало  революции.  От  Генеральных
штатов  к  Учредительному  собранию:  отказ  от  сословного  представительства,
провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии — начало
революции.  Муниципальная  революция.  На-  циональная  гвардия.  Деятельность
Учредительного  собрания.  Конституционалисты у  власти.  О.  Мирабо.  Жильбер де  Ла-
файет — герой Нового Света.

Великая французская революция. От монархии к республике.
Поход  на  Версаль.  Главные  положения  Декларации  прав  человека  и  гражданина.

Первые  преобразования  новой  власти.  Конституция  1791  г.  Варенский  кризис.
Якобинский клуб. Законодательное собрание.  Начало революционных войн. Свержение
монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми.
Дантон,  Марат,  Робеспьер:  черты  личности  и  особенности  мировоззрения.
Провозглашение  республики.  Казнь  Людовика  XVI:  политический  и  нравственный
аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская
диктатура и террор.

Великая  французская  революция.  От  якобинской  диктатуры  к  18  брюмера
Наполеона  Бонапарта.  Движение  санкюлотов  и  раскол  среди  якобинцев.  Трагедия
Робеспьера   —«якобинца  без  народа».  Термидорианский  переворот  и  рас-  права  с
противниками.  Причины  падения  якобинской  диктатуры.  Конституция  1795  г.  Войны
Директории.  Генерал  Бонапарт:  военачальник,  личность.  Военные  успехи  Франции.
Государственный переворот 9—10  ноября 1799 г.  и установление консульства. Значение
Великой  французской  революции.  Дискуссия  в  зарубежной  и  отечественной
историографии   о характере, социальной базе и итогах Великой французской революции.

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации



Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени.
Земля  принадлежит  государству.  Деревенская  община  и  её  особенности  в  разных
цивилизациях  Востока.  Государство  —  регулятор  хозяйственной   жизни.  Замкнутость
сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства.
Религии Востока — путь самосовершенствования.

Государства  Востока.  Начало  европейской  колонизации.  Разрушение
традиционности восточных обществ европейскими  колонизаторами.  Империя  Великих
Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад
империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за
Индию.

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.
Маньчжурское  завоевание  Китая.  Общественное  устройство  Цинской  империи.

«Закрытие» Китая.  Русско-китайские отношения.  Китай и Европа:  культурное влияние.
Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи
и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско- японские отношения.

Повторение.  Значение  раннего  Нового  времени.  Мир  в  эпоху  раннего  Нового
времени. Итоги и уроки раннего Нового времени.

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1900
Введение. От  традиционного  общества  к  обществу  индустриальному.

Модернизация   —   обновление,   изменение  традиционного  общества  за  счёт
заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа
развития  мира.  Модернизация  с  позиции  теории  эше-  лонированного  развития
капитализма.  Основные черты индустриального общества (классического капитализма):
свобода, утверждение законности и прав человека, господство товарного производства и
рыночных отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс.
Завершение промышленного переворота. 

Тема 1. Становление индустриального общества
Индустриальная  революция:  достижения  и  проблемы.  Завершение  промышленного

переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства.  Изобретения Ж. М.
Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным
переворотом.  Завершение  в  Англии  аграрной  революции.  Развитие  машиностроения.
Переворот  в  средствах  транспорта.  Паровоз.  Железнодорожное  строительство.
Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья
Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная
техника.  Новые  источники  энергии.  Открытие  электрической  энергии  и  способы  её
использования.  Революция  в  средствах  связи.  Развитие  транспортных  сетей  сократило
пространство  и  время.  Интеграция  мира  в  единую  экономическую  систему.
Монополистический капитализм, или империализм, его черты.

Индустриальное  общество:  новые  проблемы  и  новые  ценности.  Ускорение  темпов
промышленной  революции.  Нарастание  миграционных  процессов.  Урбанизация.
Индустрильная  революция  и  изменение  социальной  структуры  общества.  Изменение
политической  и  экономической  сущности  аристократии.  Развитие  новых  основных
классов  капиталистического  общества:  буржуазия  и  рабочий  класс.  Средний  класс.
Пороки  капитализма:  эксплуатация  женского  и  детского  труда.  Женское  движение.
Человек в системе капиталистических отношений.

Человек  в  изменившемся  мире:  материальная  культура   и  повседневность.
Технический  прогресс  и  повседневность.  Городской  рельсовый  путь.  Распространение
периодической  печати.  Газета  в  городе.  Зингер:  бытовая  швейная  машина.  Новое
представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие    и совершенствование средств
связи.  Рост  культуры  города.  Музыка.  Велосипед.  Фотография.  Пишущая  машинка.
Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения.



Наука: создание научной картины мира. Причины  роста числа открытий в области
математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных
открытий  и  достижений.  Социальный  эффект  открытия  электрической  энергии.  Роль
учения   Ч.   Дарвина   в   формировании  нового  мировоззрения.  Микробиология.
Достижения медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе.

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой
картины  мира.  Утрата  значимости  идей  и  ценностей  эпохи  Просвещения.  Новое
поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые
герои Франции Э. Золя.

Нарастание  скорости  взаимообмена  новым  в  искусстве.  Классицизм  в  живописи.
Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории
французского  импрессионизма.  Постимпрессионизм.  Симфоническое  искусство.  Театр.
Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света.

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство.
Философы  о  социальных  перспективах  общества  в  эпоху  промышленного  переворота.
Либерализм и консерватизм:  альтернативы общественного  развития.  Социалистические
учения первой половины  XIX в.:   Р. Оуэн,  А.  Сен-Симон,  Ш.  Фурье.  Утопический
социализм  о путях  преобразования  общества.  К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс  об устройстве и
развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э.
Бернштейн. Анархизм.

Тема 2. Строительство новой Европы
Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона.

Венский конгресс. От Франции революционной к  Франции  буржуазной.  Революционер
на  троне.  Режим  личной  власти  Наполеона  Бонапарта.  Наполеоновская   империя.
Внутренняя   политика   консульства   и империи. Завоевательные войны консульства и
империи. Французский гражданский кодекс.

Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и
Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение
наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников
в  Париж.  Реставрация  Бурбонов.  Сто  дней  императора  Наполеона.  Венский  конгресс.
Священный  союз  и  новый  европейский  порядок.  Новая  иде-  ология  и  система
международных отношений.

Великобритания: сложный  путь  к  величию  и  процветанию.  Противоречия  и
социальные реформы. Билль  о  реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение
революции  в  40-е  гг.  XIX  в.  «Эпоха  Викторианского  компромисса».  Англия
—«мастерская мира». Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской
империи.

Франция Бурбонов и Орлеанов: от  революции 1830 г.  к  политическому кризису.
Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое
устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог
Ришелье.  Революция  1830  г.  Переход  французской  короны  к  Орлеанской  династии.
Упрочение  парламентского  строя.  Кризис Июльской монархии.  Выступления  лионских
ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г.

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и
его  последствия  для  французской  экономики.  Вооружённое  восстание  и  победа
революции  над  Июльской  монархией.  Требование  провозглашения  республики.
Временное  правительство  и  его  попытки  выйти  из  кризиса.  Учредительное  собрание.
Социальное недовольство.  Вторая республика,  Луи Бонапарт Наполеон.  Режим Второй
империи  Наполеона  III.  Завершение  промышленного  переворота  во  Франции.
Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи.



Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за
объединение Германии. Влияние событий  во  Франции  и  Италии  на  политическую
ситуацию  в  Германии.  Победа революционного восстания  в  Берлине.  Франкфуртский
парламент.  Поражение  революции.  Дальнейшая  модернизация  страны  во  имя  её
объединения.  Вильгельм  I  и  «железный  канцлер»  Отто  фон  Бисмарк.  Соперничество
Пруссии  и  Австрии  за  лидерство  среди  немецких  государств.  Австро-прусская  война.
Сражение при Садове. Образование Северогерманского союза.

«Нужна  ли  нам  единая  и  неделимая  Италия?»  Раздробленность  Италии  согласно
Венскому  конгрессу.  Экономическое  отставание  Италии.  Борьба  за  независимость  и
национальное объединение Италии.  Мировой промышленный кризис и Италия. Начало
революции.  Национальные  герои  Италии:  Дж.  Гарибальди  и  Д.  Мадзини.  Поражение
итальянской революции и его  причины.  Усиление Сардинского  королевства.  К.  Кавур.
Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта.

Война, изменившая карту Европы. Парижская ком- муна. Кризис империи Наполеона
III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона  III. Франко-прусская война и Парижская
коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика
во  Франции  и окончание  Франко-прусской  войны.  Завершение  объединения  Германии
«железом  и  кровью»  и  провозглашение  Германской  империи.  Восстание  в  Париже.
Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан?

Тема  3.  Страны  Западной  Европы  в  конце  XIX в.  Успехи  и  проблемы
индустриального общества

Германская империя: борьба за «место под солнцем».  Пруссия во главе империи.
Изменения  в  политическом  устройстве  объединённой  Германии.  Ускорение  темпов
экономического  развития.  Направления  модернизации  экономики.  Юнкерство  и
крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и
внутренняя  оп-  позиция.  «Исключительный  закон  против  социалистов».  Политика
«нового  курса»  О.  Бисмарка  —  прогрессивные  для  Европы  социальные   реформы.
Вильгельм  II  в  стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике».
Борьба за «место под солнцем». Национализм. Подготовка    к войне.

Великобритания: конец  Викторианской  эпохи.  Реформирование  —  неотъемлемая
часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон.
Бенджамин  Дизраэли  и  вторая  избирательная  реформа  1867  г.  Черты  гражданского
общества  и  правового  государства.  Особенности  экономического  развития
Великобритании.  Создание  Британской  империи:  «единый  флаг,  единый  флот,  единая
империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы
во имя  классового  мира.  Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-
английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты.

Франция: Третья  республика.  Последствия  Франко-прусской  войны  для  Франции.
Замедление   темпов   экономического  развития.  Проблемы  французской  деревни.  От
свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба
за  республику.  Третья  республика  и  её  политическое  устройство.  Демократические
реформы.  Реформы  радикалов.  Развитие  коррупции  во  власти.  Социальные  движения.
Франция  —  колониальная  империя.  Первое  светское  государство  среди  европейских
государств. Реваншизм и под- готовка к войне.

Италия: время  реформ  и  колониальных  захватов.  Цена  объединения  Италии.
Конституционная  монархия.  Причины  медленного  развития  капитализма.  Роль
государства в индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в
Италии.  «Мирное  экономическое  проникновение».  Эмиграция  —  плата  за  отсталость
страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика.
Колониальные войны.



От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство
старых  порядков.  Наступление  эпохи  национального  возрождения.  Революционный
кризис.  Поражение  революции   в   Венгрии.   Австро-венгерское  соглашение:
преобразование  империи  Габсбургов  в  двуединую  монархию  Австро-Венгрию.
Политическое  устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и
свобод населения.  Начало  промышленной  революции. Развитие национальных культур
и самосознания народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика.

Тема 4. Две Америки
США в  XIX в.:  модернизация,  отмена рабства и со- хранение республики. США —

страна  от  Атлантики  до  Тихо-  го  океана.  «Земельная»  и  «золотая»  лихорадки  —
увеличение  потока  переселенцев.  Особенности  промышленного  переворота   и
экономическое  развитие  в  первой  половине  XIX  в.  С. Маккормик. Фермер — идеал
американца.  Плантаторский  Юг.  Аболиционизм.  Восстание  Джона  Брауна.   Конфликт
между  Севером  и  Югом.   Начало   Гражданской   войны.   Авраам  Линкольн.  Отмена
рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение  Гражданской  войны  и
политики  А. Линкольна.

США:  империализм  и  вступление  в  мировую  политику.  Причины  быстрого
экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и
труду.  Расслоение  фермерства.  Монополистический  капитализм:  господство  трестов,
финансовая  олигархия.  США  —  президентская  республика.  Структура  неоднородного
американского общества.  Расизм.  Положение рабочих.  Американская  федерация труда.
Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового
государства.  Доктрины:  Монро,  «открытых  дверей»,  «дипломатии  большой  дубинки»,
«дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за
его пределами.

Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое движение
креолов.  Национально-  освободительная  борьба  народов  Латинской  Америки.  Время
освободителей:  С.  Боливар.  Итоги  и  значение  освободительных  войн.  Образование  и
особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» —
полоса  государственных  переворотов  и  нестабильности.  Инерцион-  ность  развития
экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества
в Латинской Америке.

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма
Смена  торговой  колонизации  на  империалистическую.  Нарастание  неравноправной

интеграции стран Запада и Востока.
Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника».  Китай:

сопротивление реформам Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии
европейскими  державами.  Начало  эры  «просвещённого»  правления.  Реформы  Мэйдзи.
Эпоха  модернизации  традиционной  Японии.  Изменения  в  образе  жизни   общества.
Поворот к национализму.

Насильственное  «открытие»  Китая.  Опиумные  войны.  Колонизация  Китая
европейскими  государствами.  Хун  Сюцюань:  движение  тайпинов   и   тайпинское
государство.   Цыси   и  политика  самоусиления.  Курс  на  модернизацию  страны  не
состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан  Ювэй. Новый курс Цыси. Превращение
Китая в полуколонию индустриальных держав.

Индия:  насильственное  разрушение  традиционного  общества.  Африка:  континент  в
эпоху  перемен.  Индия  —  жемчужина  британской  короны.  Влияние  Ост-Индской
компании  на  развитие  страны.  Колониальная  политика  Британской  империи  в  Индии.
Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры.



Восстание сипаев (1857—1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар
Тилак.

Традиционное  общество  на  африканском континенте.  Раздел Африки европейскими
державами.  Независимые  государства  Либерия  и  Эфиопия:  необычные  судьбы  для
африканского  континента.  Восстания  гереро  и  готтентотов.  Европейская  колонизация
Африки.

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий
Международные   отношения:   дипломатия   или    войны?  Отсутствие  системы

европейского  равновесия  в  XIX в.  Политическая  карта  мира  начала  XX в.  —  карта
противостояния.  Начало  распада  Османской  империи.  Завершение  раздела  мира.
Нарастание  угрозы  мировой  войны.  Узлы  территориальных  противоречий.  Создание
военных блоков: Тройственный союз, Антанта.  Первые локальные империалистические
войны. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского
государства. Не- зависимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение.

Повторение  по  курсу.  Обобщающее  повторение  курса  XIX в.:  модернизация  как
фактор становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам
личности. 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
Введение.  Новейшая история — период двух эпох:  1890— 1960 гг.  и 1970-е гг.  —

настоящее время. Модернизация.
РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в.

Индустриальное  общество  в  начале  XX в.  Новая  индустриальная  эпоха.  Вторая
промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения.
Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала.
Концентрация  банковского  капитала.  Формирование  финансового  капитала.
Антимонопольная  (антитрестовская)  политика.  Регулирование  конкуренции.  Усиление
роли  государства  в  экономической  жизни.  Социальный  реформизм  в  начале  века.
Социальные реформы. Милитаризация.

Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в. Индустриализм и единство
мира.  Массовая  миграция  населения.  Неравномерность  экономического  развития.
Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия.

Политическое  развитие  в  начале  XX в.  Демократизация.  Республиканские  партии.
Парламентские  монархии.  Расширение  избирательных  прав  граждан.  Всеобщее
избирательное  право.  Политические  партии  и  политическая  борьба  в  начале   ХХ  в.
Консерватизм,  либерализм,  социализм,  марксизм.  Религия  и  национализм.
Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло.
Рабочее  движение.  Либералы  у  власти.  США.  Великобритания.  Германия.  Франция.
Италия. Национализм.

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый империализм».
Африка.  Азия.  Центральная  Америка.  Южная  Америка.  Протекционизм.  Предпосылки
Первой  мировой  войны.  Смена  военно-политических  союзов.  Франко-русский  союз  и
Антанта.  Соглашение  1904  г.  Англо-русская  конвенция  1907  г.  Окончательное
формирование Антанты.

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. Июльский
кризис. 1 августа 1914  г. Цели и планы участников войны. Франция. Великобритания.
Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана  Шлиффена. Битва на Марне. Военные
действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные
действия  в  1916  г.  Битва  на  Сомме.  Брусиловский  прорыв.  Ютландское  сражение.
Неограниченная подводная война. Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-
государственно-корпоративный капитализм. Революция 1917 г. в Рос- сии. Брестский мир.



Военные  действия  на  Западном  фронте  в  1917  г.  Поражение  Четверного  союза.
Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой войны.

Мирное  урегулирование.  Версальско-Вашингтонская  систе-  ма.  Парижская  мирная
конференция. Версальский мирный до- говор. Лига Наций. Вашингтонская конференция
1921—1922 гг. Договор четырёх держав. Договор девяти держав.  Договор  пяти держав.
Непрочность сложившейся системы.

Последствия войны: революции и распад империй. Ка- питалистический мир в 1920-е
гг. США и  страны  Евро-  пы. Последствия Первой  мировой  войны.  Раскол  в  рабочем
и  социалистическом  движении.  Распад  империй  и   образование  новых  государств.
Революция в Германии в 1918—1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская
революция. Венгерская революция. Образование Чехословакии. Образование Югославии.

Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение
независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик.

Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое
восстановление. Международные отношения в 1920-е гг. США и страны  Европы  в  1920-
е  гг.  США:  процветание  по-американски.  Германия:  кризис  Веймарской  республики.
Период  Веймарской  республики.  Путчи  и  восстания.  Великобритания:  коалиционные
правительства.  Особенности  политического  процесса.  Первое  лейбористское
правительство.  Всеобщая  стачка  1926  г.  Франция  в  1920-е  гг.  Политическая
неустойчивость.  Национальный  блок.  Левый  блок  левых  либералов  и  социалистов.
Национальное единение. В поисках безопасности.

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности мирового
экономического  кризиса  1929—1933  гг.  Социальные  последствия  кризиса.  Причины
экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы.
Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы.

США:  «новый  курс»  Ф.  Рузвельта.  Особенности  экономического  кризиса  в  США.
Политика президента Г. Гувера.

«Новый курс» Ф. Рузвельта.  Сельскохозяйственная политика.  Массовые социальные
движения.  Движения  панацей.  Рост  профсоюзного  движения.  Социальные  реформы
«нового курса». Внешняя политика США.

Демократические  страны  Европы  в  1930-е  гг.  Великобритания,  Франция.
Великобритания:  национальное  правительство.  Экономическая  политика.  Внешняя
политика  Великобритании.  Франция  в  1930-е  гг.:  политическая  неустойчивость,
Народный  фронт.  Парламентский  кризис  и  угроза  фашизма.  Формирование
антифашистского фронта. Деятельность правительства Народного фронта.

Тоталитарные  режимы в 1930-е  гг.  Италия,  Германия,  Испания.  Италия:  фашизм и
корпоративизм.  Установление  фашистского  тоталитарного  режима.  Особенности
итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика.

Германия:  нацизм  и  тоталитарная  диктатура.  Пропаганда  и  теория  национал-
социализма. Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация экономики. Внешняя
поли- тика.

Испания:  революция,  гражданская  война,  франкизм.  Левый  лагерь.  Правый  лагерь.
Победа  Народного  фронта.  Гражданская  война  1936—1939  гг.  Испанский  фашизм.
Особенности франкизма.

Восток  в  первой  половине  XX в.  Латинская  Америка  в  первой  половине  XX в.
Традиции  и  модернизация.  Япония.  Китай.  Исторические  ступени  Китая  на  пути  к
модернизации.  Первые  попытки  реформ.  Буржуазная  революция  1911—1912  гг.
Национальная великая революция 1920-х гг.  Гражданская  война 1928—1937 гг. Агрессия
Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм.  Кампании ненасильственного
сопротивления.

Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития континента
в ХХ в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция.



Культура  и  искусство  первой  половины  XX  в.   Революция  в  естествознании.
Особенности художественной культуры. Символизм. Литература.

Международные отношения  в  1930-е  гг.  Крах  Версальско-Вашингтонской  системы.
Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин — Рим — Токио».
Чехословацкий  кризис.  Мюнхенский  сговор  1938  г.  Провал  идеи  коллективной
безопасности.

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. Начало
Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая  Отечественная
война  Советского  Союза.  Коренной  перелом в  ходе  Второй  мировой войны.  Военные
действия  на  других театрах  вой-  ны.  Пёрл-Харбор и  война  на  Тихом  океане.  Боевые
действия     в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение Сопротивления.
Завершающий  период  Второй  мировой  войны.  Крымская  конференция.  Берлинская
операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция
Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны. 

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX — НАЧАЛО XXI
в.

Послевоенное  мирное  урегулирование.  Начало  «холод-  ной  войны».  Последствия
Второй  мировой  войны.  Распад  Атлантической  коалиции.  Мирное  урегулирование.
Образование  ООН.  Нюрнбергский  процесс  над  главными  военными  преступниками.
«Холодная  война».  Военно-политические  блоки.  Гонка  вооружений.  План  Маршалла.
Организация  Североатлантического  договора  (НАТО).  Организация  Варшавского
договора.

Завершение  эпохи  индустриального  общества.  1945—  1970  гг.  Особенности
экономического   восстановления.   Но-   вые  международные  условия.  Либерализация
мировой  торговли.  Экономическая  интеграция.  Соглашение  о  свободной  торговле  в
Северной Африке. Эпоха дешёвой энергии и  сырья. Государственное регулирование и
смешанная  экономика.  Массовое  производство  и  массовое  потребление.  Государство
благосостояния.

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление  информационно- го общества. Экономические
кризисы  1970—1980-х  гг.  Научно-  техническая  революция.  Третья  промышленно-
технологическая  революция.  Постиндустриальное  (информационное)  общество.
Политическое развитие. Экономическая политика 1970— 2000-х гг. Идейно-политические
течения и партии. Между- народное коммунистическое движение.

Социалистический  интернационал.  Правый  экстремизм.  Национализм.
Особенности  политического  развития  в  мире.  Три  волны  демократизации  в  мире.
Классификация  групп  современных  государств.  Гражданское  общество.  Социальные
движения.  Гражданское  общество  и  социальные  проблемы  на  завершающем  этапе
индустриального   развития.  Изменение   роли  и   характе-  ра  гражданского  общества.
Бурные  1960-е  годы.  Новые  левые  движения  молодёжи  и  студентов.  Движение
гражданских  инициатив.  Экологическое  движение.  Национальные,  этнические   и
лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви. Соединённые Штаты

Америки.  Послевоенный  курс:  «мировая   ответственность».   Рейган   и
рейганомика.   Дж.  Буш-старший.  «Третий  путь»  Б.  Клинтона.  Дж.  Буш-младший.
Внешняя политика. Президент Б. Обама.

Великобритания.  Лейбористы  у  власти.  Политический  маятник.  Консервативная
революция М.  Тэтчер.  «Третий  путь» Э. Блэра. Этнические проблемы. Конституционная
реформа. Внешняя политика Великобритании.  Правительства  Г.  Брауна и Д. Кэмерона.

Франция. Временный режим (1944—1946). Четвёртая республика (1946—1958). Пятая
республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма.
Внешняя политика.



Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо».
Левоцентризм  и  его  кризис.  Провал  идеи  «третьей  фазы».  Развал  прежней  партийной
системы. Правительство С. Берлускони.

Германия: раскол и объединение.  Оккупационный  ре- жим в Германии (1945—1949).
Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ
в  1949—1990  гг.  Гельмут  Коль.  Социальное  рыночное  хозяйство.  Экономическое  и
политическое  развитие  ГДР в  1949—1990 гг.  Строительство  основ  социализма  в  ГДР.
Кризис режима.

«Бархатная  революция»  в  ГДР.  Объединённая  Германия   в  1990-е  гг.  Развитие
объединённой  Германии.  Социал-демократы  и  «зелёные».  Г.  Шрёдер.  «Большая
коалиция» и правительство А. Меркель.

Преобразования  и  революции в странах  Центральной и Восточной Европы.  1945—
2007 гг. Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства
социализма.  Кризис  тоталитарного  социализма.  Революции  1989—1991  гг.  Реформы  в
странах  Центральной  и  Восточной  Европы  (ЦВЕ).  Основные  направления  социально-
экономи- ческих преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии».
Аграрный  сектор.  Социальное  расслоение.  Этнические  конфликты.  Страны  ЦВЕ  и
Европейский союз.

Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в. Национал-реформизм и
модернизация  1940—1950-х  гг.  Латинская  Америка  в  1970—2000  гг.  Поворот  к
неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг.

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития.
Азиатско-Тихоокеанский  регион.  Мусульманский  мир.  Первая  модель.  Вторая  модель.
«Арабская весна». Япония. Китай. Гражданская война и по-  беда народной революции
1946—1949  гг.  Выбор  пути  развития  (1949—1957).  Попытка  реализации  маоистской
утопии (1957— 1976).  Культурная революция (1966—1976).  Китай в эпоху ре-  форм и
модернизации.  Индия:  преобразования  и  реформы.  Реформы  М.  Сингха.  Реакция  на
реформы и современные проблемы Индии.

Международные отношения.  Биполярный мир: от конфронтации к разрядке (1960—
1970).  Гонка  ядерных  вооружений.  Организация  по  безопасности  и  сотрудничеству  в
Европе. Движение Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг.
Международные  и  региональные  конфликты.  Ирано-иракская  война  (1980—1988).
Агрессия  Ирака  против  Кувейта.  Роль  Организации  Объединённых  Наций.
Западноевропейская  интеграция.  Североамериканская  интеграция.  Расширение  и
трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения.

Культура  второй половины XX — начала   XXI  в.   Наука  и общественная  мысль.
Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство.
Гиперреализм. Концептуализм. Начало  информационной  эпохи.  Изменение  картины
мира.  Культура  и  искусство.  Постмодернизм.  1970—2000  гг.  Интернет  и  становление
глобального  информационного  пространства.  Последствия  становления  единого
информационного  пространства.  На  пути  к  новому  объединению  мира.  На  пути  к
формированию  новых  ценностей.  Общая  характеристика  постмодернизма.
Постмодернизм  в  архитектуре  (1970—  2000).  Постмодернизм  в  кино  (1960—2000).
Постмодернизм в литературе (1960—2000). Глобализация в конце XX — начале XXI в.
Противоречия  глобализации.  Роль  государства  в  условиях  глобализации.  Заключение.
Глобальные  проблемы  современности.  Проблемы   сохранения   мира.    Проблема
преодоления   отсталости  и  модернизации.  Экологические  проблемы.  Демографические
проблемы. Проблемы глобализации.

ИСТОРИЯ РОССИИ
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ



Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. 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 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  славян.  Славянские  общности  Восточной  Европы.  Их
соседи — балты и финно-угры. Xозяйство восточных славян, их общественный строй и
политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования.
Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока.  Тюркский каганат.
Xазарский 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 века
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»  митрополита  Илариона.
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 века
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 веке
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
(так называемое 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  Золотой  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 веках
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 Золотой
Орды.  Расширение  международных  связей  Московского  государства.  Принятие  об-
щерусского  Судебника.  Формирование  аппарата  управления  единого  государства.
Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский
титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.
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 ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ

Россия в XVI веке
Княжение Василия III.  Завершение объединения русских земель вокруг Москвы:

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы.
Укрепление  великокняжеской  власти.  Внешняя  политика  Московского  княжества  в
первой трети XVI в.: война 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 XV в.  Создание стрелецких полков и «Уложения 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 Иоаннович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса
Годунова.  Учреждение  патриаршества.  Тявзинский  мирный  договор  со  Швецией,
восстановление позиций России в  Прибалтике.  Противостояние  с Крымским ханством.
Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных
черт.  Продолжение  закрепощения  крестьянства,  указ  об  «урочных  летах».  Пресечение
царской ди-настии Рюриковичей.

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

Годунова.  Политика  Бориса  Годунова,  в  том  числе  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 под руководством
Степана Разина.  Внешняя политика  России в XVII  в.  Возобновление  дипломатических
контактов  со  странами Европы и Азии после Смуты.  Смоленская  война.  Поляновский
мир.  Контакты  с  православным  населением  Речи  Посполитой;  противодействие
полонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание
Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война
между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг.  Андрусовское перемирие.  Русско-
шведская  война  1656—1658  гг.  и  ее  результаты.  Конфликты  Османской  империей.
«Азовское  осадное  сидение».  «Чигиринкая  война»  и  Бахчисарайский  мирный договор.
Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения маньчжурами 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 в XVI
—XVII вв. и повседневная жизнь человека. Жилище и предметы быта. Семья и семейные
отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быте 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 КОНЦЕ XVII—XVIII ВЕКЕ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ
Россия в эпоху преобразований Петра I
Причины и предпосылки  ция 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  меркан-
тилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в
управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике
по  отношению  к  купечеству  и  городским  сословиям:  расширение  их  прав  в  местном
управлении  и  усиление  налогового  гнета.  Положение  крестьян.  Переписи  населения
(ревизии).Реформы управления.  Реформы местного  управления  (бурмистры и  Ратуша),



городская и губернская (областная)  реформы. Сенат,  коллегии,  органы надзора и суда.
Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент.

Санкт-Петербург — новая столица.
Первые  гвардейские  полки.  Создание  регулярной  армии,  военного  флота.

Рекрутские  наборы.  Церковная  реформа.  Упразднение  патриаршества,  учреждение
Синода. Положение конфессий. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в
первой четверти  XVIII  в.  Восстания  в  Астрахани,  Башкирии,  на  Дону.  Дело царевича
Алексея. Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале
войны и их преодоление. Битва при деревне Лесной и победа под Полтавой. Прутский
поход.  Борьба за  гегемонию на Балтике.  Сражения у  мыса Гангут  и  острова Гренгам.
Ништадтский  мир  и  его  последствия.  Закрепление  России  на  берегах  Балтики.
Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.

Преобразования  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  Санкт-Петербурге.
Кунсткамера.  Светская  живопись,  портрет  в  Петровскую  эпоху.  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
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—1750-х годов. Участие в Семилетней войне.

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

«Просвещенный  абсолютизм»,  его  особенности  в  России.  Секуляризация  церковных
земель.  Деятельность  Уложенной  комиссии.  Экономическая  и  финансовая  политика
правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной
политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты
дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство — «первенствующее сословие»
империи.  Привлечение  представителей  сословий  к  местному  управлению.  Создание
дворянских  обществ  в  губерни-ях  и  уездах.  Расширение  привилегий  гильдейского
купечества  в  налоговой  сфере  и  городском  управлении.  Национальная  политика.
Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. Фор
-ми ро вание Кубанского, Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-
Дону.  Активизация  деятельности по  при  влечению  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  в. 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. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их
руководством.  Присоединение  Крыма  и  Северного  Причерноморья.  Организация
управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска,
Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала
1770-х  годов:  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
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  в.  Развитие  новой,  светской  культуры  после  преобразований
Петра I.

Укрепление  взаимосвязей  с  культурой  стран  Европы.  Масонство  в  России.
Распространение  в  России  основных  стилей  и  жанров  европейской  художественной
культуры  (барокко,  классицизм,  рококо  и  др.).  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 в. Академия наук в Санкт-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,  Смольного  института  благородных  девиц.  Сословные  учебные
заведения для юношества из дворянства. Московский университет — первый российский
университет.  Русская  архитектура  XVIII  в.  Строительство  Санкт-Петербурга,
формирование его городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других
городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание
архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф.
Казаков. Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения.
Академия художеств в Санкт-Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине
XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.

Народы России в XVIII веке
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  наследии  престола  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 г.
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Россия на пути к реформам (первая половина XIX в.)  Александровская эпоха:

государственный либерализм
Проекты  либеральных  реформ  Александра  I.  Внешние  и  внутренние  факторы.

Негласный  комитет  и  «молодые  друзья»  императора.  Реформы  государственного
управления. М. М. Сперанский.

Отечественная война 1812 г.
Эпоха 1812 г. Война России с Францией 1805—1807 гг. Тильзит-ский мир. Война со

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812
г. Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие российской и мировой истории XIX
в. Венский конгресс  и его решения.  Священный союз. Возрастание роли России после
победы над Наполеоном и Венского конгресса.

Либеральные  и  охранительные  тенденции  во  внутренней  политике.  Польская
конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные
организации:  Союз  спасения,  Союз  благоденствия,  Северное  и  Южное  общества.
Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая

политика  в  условиях  политической  консервации.  Государственная  регламентация
общественной  жизни.  Централизация  управления,  политическая  полиция,  кодификация
законов,  цензура,  попечительство  об  образовании.  Крестьянский  вопрос.  Реформа
государственных  крестьян  П.  Д.  Киселева  1837—1841  гг.  Официальная  идеология:
православие, самодержавие, народность.  Формирование профессиональной бюрократии.
Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.



Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная
Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в
Европе.  «Восточный  вопрос».  Распад  Венской  системы  в  Европе.  Крымская  война.
Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.

Крепостнический социум. Деревня и город
Сословная  структура  российского  общества.  Крепостное  хозяйство.  Помещик  и

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в
России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Санкт-Петербург: спор двух
столиц.  Города  как  административные,  торговые  и  промышленные  центры.  Городское
самоуправление.

Культурное пространство
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм,
классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. «Золотой век»
русской  литературы.  Формирование  русской  музыкальной  школы.  Театр,  живопись,
архитектура.  Развитие  науки  и  техники.  Географические  экспедиции.  Открытие
Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты.
Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в
усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.

Пространство империи: этнокультурный облик страны  Народы России в первой
половине XIX в.  Многообразие культур и религий Российской империи.  Православная
церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм).
Взаимодействие  народов.  Особенности  административного  управления  на  окраинах
империи. Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. Присоединение Грузии и
Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.

Формирование гражданского правосознания.
Основные течения общественной мысли
Западное  просвещение  и  образованное  меньшинство:  кризис  традиционного

мировосприятия.  «Золотой  век»  дворянской  культуры.  Идея  служения  как  основа
дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование гене-
рации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех.  Появление
научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение
либеральных  идей.  Декабристы  —  дворянские  революционеры.  Культура  и  этика
декабристов.

Общественная жизнь в 1830—1850-е годы. Роль литературы, печати, университетов в
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная
идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание
теории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского
социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт
общественных дебатов.

Россия в эпоху реформ (вторая половина XIX в.)
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация
Реформы 1860—1870-х годов — движение к правовому государству и гражданскому

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская
и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и
развитие правового сознания.  Военные реформы. Утверждение начал всесословности в
правовом строе страны. Конституционный вопрос.

Многовекторность  внешней  политики  империи.  Завершение  Кавказской  войны.
Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.
Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска.

«Народное самодержавие» Александра III
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и

«контрреформы».  Политика  консервативной  стабилизации.  Ограничение  общественной



самодеятельности.  Местное  самоуправление  и  самодержавие.  Независимость  суда  и
администрация.  Права  университетов  и  власть  попечителей.  Печать  и  цензура.
Экономическая  модернизация  через  государственное  вмешательство  в  экономику.
Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных
отношений.

Пространство  империи.  Основные  сферы  и  направления  внешнеполитических
интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.

Пореформенный социум.
Сельское хозяйство и промышленность
Традиции и новации в  жизни пореформенной деревни.  Общинное  землевладение  и

крестьянское  хозяйство.  Взаимозависимость  помещичьего  и  крестьянского  хозяйств.
Помещичье  «оскудение».  Социальные  типы  крестьян  и  помещиков.  Дворяне-пред-
приниматели.

Индустриализация  и  урбанизация.  Железные  дороги  и  их  роль  в  экономической  и
социальной модернизации. Миграция сельского населения в города. Рабочий вопрос и его
особенности  в  России.  Государственные,  общественные  и  частнопредпринимательские
способы его решения.

Культурное пространство
Культура  и  быт  народов  России  во  второй  половине  XIX  в.  Развитие  городской

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта,
связи.  Рост  образования  и  распространение  грамотности.  Появление  массовой  печати.
Роль  печатного  слова  в  формировании  общественного  мнения.  Народная,  элитарная  и
массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление
национальной  научной  школы  и  ее  вклад  в  мировое  научное  знание.  Достижения
российской  науки.  Создание  Российского  исторического  общества.  Общественная
значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура
и градостроительство.

Этнокультурный облик империи
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи.

Армяне. Татары и другие народы Урала и Поволжья. Кавказские народы. Народы Средней
Азии.  Народы  Сибири  и  Дальнего  Востока.  Народы  Российской  империи  во  второй
половине  XIX  в.  Правовое  положение  различных  этносов  и  конфессий.  Процессы
национального  и  религиозного  возрождения  у  народов  Российской  империи.
Национальная  политика  самодержавия:  между  учетом  своеобразия  и  стремлением  к
унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский
вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур
и народов.

Формирование гражданского общества и основные направления общественных
движений

Общественная  жизнь  в  1860—1890-х  годах.  Рост  общественной  самодеятельности.
Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд).
Феномен  интеллигенции.  Общественные  организации.  Благотворительность.
Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.

Идейные  течения  и  общественное  движение.  Влияние  позитивизма,  дарвинизма,
марксизма  и  других  направлений  европейской  общественной  мысли.  Консервативная
мысль.  Национализм.  Либерализм  и  его  особенности  в  России.  Русский  социализм.
Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное
подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология
и практика.  Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее
раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение
марксизма  и  формирование  социал-демократии.  Группа  «Освобождение  труда».  «Союз
борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.

Кризис империи в начале ХХ века



На пороге нового века: динамика и противоречия развития
Экономический  рост.  Промышленное  развитие.  Новая  география  экономики.

Урбанизация  и  облик  городов.  Новониколаевск  (Новосибирск)  —  пример  нового
транспортного  и  промышленного  центра.  Отечественный  и  иностранный  капитал,  его
роль в индустриализации страны. Россия — мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.

Демография,  социальная  стратификация.  Разложение  сословных  структур.
Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика
и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства.
Помещики и крестьяне.  Положение женщины в обществе.  Церковь в условиях кризиса
имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.

Имперский  центр  и  регионы.  Национальная  политика,  этнические  элиты  и
национально-культурные  движения.  Россия  в  системе  международных  отношений.
Политика  на  Дальнем  Востоке.  Русско-японская  война  1904—1905  гг.  Оборона  Порт-
Артура. Цусимское сражение.

Первая российская революция 1905—1907 годов.
Начало парламентаризма
Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних

дел.  Оппозиционное  либеральное  движение.  «Союз  освобождения».  «Банкетная
кампания».

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба
профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.

«Кровавое  воскресенье»  9  января  1905  г.  Выступления  рабочих,  крестьян,  средних
городских  слоев,  солдат  и  матросов.  «Булыгинская  конституция».  Всероссийская
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и
их  лидеры.  Неонароднические  партии  и  организации  (социалисты-революционеры).
Социал-демократия:  большевики  и  меньшевики.  Либеральные  партии  (кадеты,
октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией.
Советы и профсоюзы. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве. Особенности
революционных выступлений в 1906—1907 гг.

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную
думу.  Основные  государственные  законы  23  апреля  1906  г.  Деятельность  I  и  II
Государственной думы: итоги и уроки.

Общество и власть после революции
Уроки революции:  политическая  стабилизация и социальные преобразования.  П.  А.

Столыпин:  программа  системных  реформ,  масштаб  и  результаты.  Незавершенность
преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума.
Идейно-политический  спектр.  Общественный  и  социальный  подъем.  Национальные
партии и фракции в Государственной думе.

Обострение  международной обстановки.  Блоковая  система и  участие в  ней России.
Россия в преддверии мировой катастрофы.

«Серебряный век» российской культуры
Новые  явления  в  художественной  литературе  и  искусстве.  Мировоззренческие

ценности  и  стиль  жизни.  Литература  начала  XX  в.  Живопись.  «Мир  искусства».
Архитектура.  Скульптура.  Драматический  театр:  традиции  и  новаторство.  Музыка.
«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным
обществом и народом.

Открытия  российских  ученых.  Достижения  гуманитарных  наук.  Формирование
русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.

РОССИЯ В 1914—2015 ГОДАХ
Россия в Первой мировой войне



Россия  и  мир  накануне  Первой  мировой  войны.  Вступление  России  в  войну.
Геополитические  и  военно-стратегические  пла-ны  командования.  Боевые  действия  на
австро-германском  и  Кавказском  фронтах,  взаимодействие  с  союзниками  по  Антанте.
Брусиловский  прорыв  и  его  значение.  Массовый  героизм  воинов.  Национальные
подразделения  и  женские  батальоны в составе  русской  армии.  Людские  потери.  Плен.
Тяготы  окопной  жизни  и  изменения  в  настроениях  солдат.  Политизация  и  начало
морального  разложения  армии.  Власть,  экономика  и  общество  в  условиях  войны.
Милитаризация  экономики.  Формирование  военно-промышленных  комитетов.
Пропаганда  патриотизма  и  восприятие  войны  обществом.  Содействие  гражданского
населения  армии  и  создание  общественных  организаций  помощи  фронту.
Благотворительность.  Введение государством карточной системы снабжения в городе и
разверстки  в  деревне.  Война  и  реформы:  несбывшиеся  ожидания.  Нарастание
экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема
к усталости от войны и отчаянию. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения
представительной  и  исполнительной  ветвей  власти.  «Прогрессивный  блок»  и  его
программа.  Распутинщина  и  десакрализация  власти.  Эхо  войны на  окраинах  империи:
восстание 1916 г.в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы,
интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание
роли армии в жизни общества.

Великая российская революция 1917 года
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и

субъективные причины обострения экономического и политического кризисов. Война как
революционизирующий  фактор.  Национальные  и  конфессиональные  проблемы.
Незавершенность  и  противоречия  модернизации.  Основные  социальные  слои,
политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология
революции 1917 г. Февраль—март: восстание в Петрограде и падение мо-нархии. Конец
Российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия,
фронт,  национальные  регионы.  Революционная  эйфория.  Формирование  Временного
правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских
депутатов и его декреты. Весна—лето:«зыбкое равновесие» политических сил при росте
влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец

«двоевластия».  Православная  церковь.  Собор  и  восстановление  патриаршества.
Выступление  генерала  Л.  Г.  Корнилова против  Временного  правительства.  1  сентября
1917  г.:  провозглашение  России  республикой.  25  октября  (7  ноября  по  новому
стилю):свержение  Временного  правительства  и  взятие  власти  большевиками
(Октябрьское восстание).  Создание коалиционного правительства большевиков и левых
эсеров. В. И. Ленин как политический деятель.

Первые революционные преобразования большевиков
Диктатура  пролетариата  как  главное  условие социалистических  преобразований.

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах.  Борьба за
армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых
обязательств Российской империи. Национализация промышленности. «Декрет о земле» и
принципы  наделения  крестьян  землей.  Отделение  Церкви  от  государства  и  школы  от
Церкви.  Созыв  и  разгон  Учредительного  собрания.  Слом  старого  и  создание  нового
госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия»
на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем.
Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов.
Первая Конституция России 1918 г.

Гражданская война и ее последствия
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918

г.:  Центр,  Украина,  Поволжье,  Урал,  Сибирь,  Дальний  Восток,  Северный  Кавказ  и
Закавказье,  Средняя  Азия.  Начало  формирования  основных  очагов  сопротивления



большевикам.  Ситуация  на  Дону.  Позиция  Украинской  центральной  рады.  Восстание
чехословацкого корпуса.

Гражданская  война  как  общенациональная  катастрофа.  Человеческие  потери.
Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра
антибольшевистских  сил:  их  характеристика  и  взаимоотношения.  Идеология  Белого
движения.  Комуч,  Директория,  правительства  А.  В.  Колчака,  А.  И.  Деникина  и  П.  Н.
Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество
в  Гражданской  войне.  Будни  села:  «красные»  продотряды  и  «белые»  рекви-зиции.
Политика  «военного  коммунизма».  Продразверстка,  принудительная  трудовая
повинность,  сокращение  роли  денежных  расчетов  и  административное  распределение
товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной
армии.  Использование  военспецов.  Выступление  левых  эсеров.  Террор  «красный»  и
«белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу
чрезвычайных органов — ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на
Украине,  в  Закавказье  и  Средней  Азии,  в  Сибири  и  на  Дальнем  Востоке.  Польско-
советская война. Поражение армии П. Н. Врангеля в Крыму. Причины победы Красной
армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне.
Декларация  прав  народов  России и  ее  значение.  Эмиграция  и  формирование  Русского
зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921—1922 г.

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по

просвещению  и  Пролеткульта.  Наглядная  агитация  и  массовая  пропаганда
коммунистических  идей.  «Окна  сатиры  РОСТА».  План  монументальной  пропаганды.
Национализация  театров  и  кинематографа.  Издание  «Народной  библиотеки».
Пролетаризация  вузов,  организация  рабфаков.  Антирелигиозная  пропаганда  и
секуляризация  жизни  общества.  Ликвидация  сословных  привилегий.  Законодательное
закрепление  равноправия  полов.  Повседневная  жизнь  и  общественные  настроения.
Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники

и трудовые мобилизации. Деятельность трудовых армий. Комитеты бедноты и рост
социальной  напряженности  в  деревне.  Кустарные  промыслы  как  средство  выживания.
Голод,  «черный  рынок»  и  спекуляция.  Проблема  массовой  детской  беспризорности.
Влияние военной обстановки на психологию населения.

СССР в годы нэпа (1921—1928 гг.)
Катастрофические  последствия  Первой  мировой  и  Гражданской  войн.

Демографическая ситуация в начале 1920-х годов. Экономическая разруха. Голод 1921—
1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих
и  преследование  священнослужителей.  Крестьянские  восстания  в  Сибири,  на
Тамбовщине,  в  Поволжье  и  др.  Кронштадтское  восстание.  Отказ  большевиков  от
«военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование
рыночных механизмов  и  товарно-денежных отношений  для  улучшения  экономической
ситуации.  Замена  продразверстки  в  деревне  единым  продналогом.  Иностранные
концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922—1924 гг. Создание
Госплана  и  разработка  годовых  и  пятилетних  планов  развития  народного  хозяйства.
Попытки внедрения научной организа ции труда (НОТ) на производстве. Учреждение в
СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. — Герой Социалистического Труда).

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР в 1924
г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в
1920-е  годы.  Политика  «коренизации»  и  борьба  по  вопросу  о  национальном
строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х годов.

Ликвидация  небольшевистских  партий  и  установление  в  СССР  однопартийной
политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть.  Ситуация в партии и



возрастание  роли партийного  аппарата.  Роль И.  В.  Сталина  в  создании номенклатуры.
Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х годов.

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация
женщин.  Молодежная  политика.  Социальные  «лифты».  Становление  системы
здравоохранения.  Охрана  материнства  и  детства.  Борьба  с  беспризорностью  и
преступностью.  Организация  детского  досуга.  Меры  по  сокращению  безработицы.
Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы.

Деревенский  социум:  кулаки,  середняки  и  бедняки.  Сельскохозяйственные
коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.

Советский Союз в 1929—1941 годах
«Великий  перелом».  Перестройка  экономики  на  основе  командного

администрирования.  Форсированная  индустриализация:  региональная  и  национальная
специфика.  Создание  рабочих  и  инженерных  кадров.  Социалистическое  соревнование.
Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства.  Кризис
снабжения и введение карточной системы.

Коллективизация  сельского  хозяйства  и  ее  трагические  последствия.
«Раскулачивание».  Сопротивление  крестьян.  Становление  колхозного  строя.  Создание
МТС.  Национальные  и  региональные  особенности  коллективизации.  Голод  в  СССР  в
1932-1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в
Центре и нацио-

нальных  республиках.  Днепрострой.  Горьковский  автозавод.  Сталинградский  и
Харьковский  тракторные  заводы.  Турксиб.  Строительство  московского  метрополитена.
Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на
стройках  СССР.  Милитаризация  народного  хозяйства,  ускоренное  развитие  военной
промышленности.  Результаты,  цена  и  издержки  модернизации.  Превращение  СССР  в
индустриально-аграрную  державу.  Ликвидация  безработицы.  Успехи  и  противоречия
урбанизации.

Утверждение «культа личности» И. В. Сталина. Малые «культы» представителей
советской  элиты  и  региональных  руководителей.  Партийные  органы  как  инструмент
сталинской  политики.  Органы  госбезопасности  и  их  роль  в  поддержании  диктатуры.
Ужесточение  цензуры.  Издание  краткого  курса  «Истории  ВКП(б)»  и  усиление
идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы.

Массовые  политические  репрессии  1937—1938  гг.  «Национальные  операции»
НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии
против  священнослужителей.  ГУЛАГ:  социально-политические  и  национальные
характеристики  его  контингента.  Роль  принудительного  труда  в  осуществлении
индустриализации и в  освоении труднодоступных территорий.  Советская  социальная и
национальная политика 1930-х годов. Пропаганда и реальные достижения. Конституция
СССР 1936 г.

Культурное пространство
Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа.Повышение общего

уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство».
Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье,
браку,  воспитанию  детей.  Советские  обряды  и  праздники.  Наступление  на  религию.
«Союз  воинствующих  безбожников».  Обновленческое  движение  в  Церкви.  Положение
нехристианских конфессий. Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура.

Борьба  с  безграмотностью.  Сельские  избы-читальни.  Основные  направления  в
литературе  (футуризм)  и  архитектуре  (конструктивизм).  Достижения  в  области
киноискусства.  Культурная  революция  и  ее  особенности  в  национальных  регионах.
Советский  авангард.  Создание  национальной  письменности  и  смена  алфавитов.
Деятельность  Наркомпроса.  Рабфаки.  Культура  и  идеология.  Академия  наук  и
Коммунистическая  академия.  Институты красной  профессуры.  Формирование  человека



нового типа. Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и
советского  патриотизма.  Общественный  энтузиазм  периода  первых  пятилеток.
Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики.

37Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и
научно-инженерного  труда.  Учреждение  звания Герой Советского  Союза (в  1934 г.)  и
первые награждения. Культурная революция. От обязательного начального образования
— к  массовой средней  школе.  Установление  жесткого  государственного  контроля  над
сферой литературы и  искусства.  Создание  творческих  союзов и  их роль  в  пропаганде
советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод.

Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура Русского зарубежья.
Наука  в  1930-е  годы.  Академия  наук  СССР.  Создание  новых научных центров:

ВАСХНИЛ, ФИАН и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной
техники.  Формирование  национальной  интеллигенции.  Общественные  настроения.
Повседневность 1930-х годов.

Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление
и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни — в город: последствия вынужденного
переселения  и  миграции  населения.  Жилищная  проблема.  Условия  труда  и  быта  на
стройках  пятилеток.  Коллективные  формы  быта.  Возвращение  к  «традиционным
ценностям» в середине 1930-х годов. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в
Москве.  Образцовые  универмаги.  Пионерия  и  комсомол.  Военно-спортивные
организации.  Материнство  и  детство  в  1930-е  годы.  Жизнь  в  деревне.  Трудодни.
Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.

Внешняя политика СССР в 1920—1930-е годы
От курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной

стране».  Деятельность  Коминтерна  как  инструмента  мировой  революции.  Проблема
«царских  долгов».  Договор  в  Рапалло.  Выход  СССР  из  международной  изоляции.
«Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой
войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские
добровольцы  в  Испании  и  в  Китае.  Вооруженные  конфликты  на  озере  Хасан,  реке
Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х годов.

СССР  накануне  Великой  Отечественной  войны.  Форсирование  военного
производства  и  освоения  новой  техники.  Ужесточение  трудового  законодательства.
Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г.  и угроза
международной  изоляции  СССР.  Заключение  договора  о  ненападении  между  СССР  и
Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии,
Северной  Буковины,  Западной  Украины  и  Западной  Белоруссии.  Катынская  трагедия.
«Зимняя война» с Финляндией.

Первый период Великой Отечественной войны (июнь 1941 — осень 1942 г.)
План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение войск

Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм
советских воинов — представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной
армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование
Государственного комитета обороны. И. В. Сталин — Верховный главнокомандующий.
Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения.
Смоленское  сражение.  Наступление  советских  войск  под  Ельней.  Начало  блокады
Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной
войны».

Наступление гитлеровских войск, Москва на осадном положении. Парад 7 ноября
на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под
Москвой.  Наступательные  операции  Красной  армии  зимой—весной  1942  г.  Неудача
Ржевско-Вяземской  операции.  Битва  за  Воронеж.  Итоги  Московской  битвы.  Блокада



Ленинграда.  Героизм  и  трагедия  гражданского  населения.  Эвакуация  ленинградцев.
«Дорога жизни».

Перестройка  экономики  на  военный  лад.  Эвакуация  предприятий,  населения  и
ресурсов.  Введение  военной  дисциплины  на  производстве  и  транспорте.  Нацистский
оккупационный режим.  «Генеральный план Ост».  Массовые преступления  гитлеровцев
против  советских  граждан.  Лагеря  уничтожения.  Холокост.  Этнические  чистки  на
оккупированной  территории  СССР.  Нацистский  плен.  Уничтожение  военнопленных  и
медицинские  эксперименты  над  заключенными.  Угон  советских  людей  в  Германию.
Разграбление  и  уничтожение  культурных ценностей.  Начало  массового  сопротивления
врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения.

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны (осень 1942—1943 г.)
Германское  наступление  весной—летом  1942  г.  Поражение  советских  войск  в

Крыму.  Битва  за  Кавказ.  Оборона  Сталинграда,  «Дом  Павлова».  Окружение
неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении.
Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной
армии под Сталинградом.

Битва  на  Курской  дуге.  Соотношение  сил.  Провал  немецкого наступления.
Танковые  сражения  под  Прохоровкой  и  Обоянью. Переход  советских  войск  в
наступление. Итоги и значение Курской битвы. Освобождение Левобережной Украины и
форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом—
осенью  1943  г. Прорыв  блокады  Ленинграда  в  январе  1943  г.  Значение  героической
обороны Ленинграда.

Развертывание  массового  партизанского  движения.  Антифашистское  подполье  в
оккупированных  крупных  городах.  Значение  партизанской  и  подпольной  борьбы  для
победы  над  врагом.  Сотрудничество  с  врагом:  формы,  причины,  масштабы.  Создание
гитлеровцами  воинских  формирований  из  советских  военнопленных.  Генерал  А.  А.
Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над
военными преступниками и пособниками оккупантам в 1943—1946 гг.

Человек и война: единство фронта и тыла
«Все  для  фронта,  все  для  победы!».  Трудовой  подвиг  народа.  Роль  женщин  и

подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве.  Самоотверженный
труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь
эвакуированным.  Фронтовая  повседневность.  Боевое  братство.  Женщины  на  войне.
Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на
производстве.  Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне.
Стратегии  выживания  в  городе  и  на  селе.  Государственные  меры  и  общественные
инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ.

Культурное пространство
Песня «Священная война» — призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели,

композиторы, художники в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления
фронтовых  концертных  бригад.  Песенное  творчество  и  фольклор.  Кино  военных  лет.
Государство  и  Церковь  в  годы  войны.  Избрание  в  1943  г.  на  патриарший  престол
митрополита  Сергия  (Страгородского).  Патриотическое  служение  представителей
религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками.

СССР и союзники
Проблема  Второго  фронта.  Ленд-лиз.  Тегеранская  конференция  1943  г.

Французский  авиационный  полк  «Нормандия—Неман»,  а  также  польские  и
чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.

Победа СССР в Великой Отечественной войне.
Окончание Второй мировой войны (1944 — сентябрь 1945 г.)
Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в

Белоруссии и Прибалтике. Завершение освобождения территории СССР. Боевые действия



в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной армии.  Боевое
содружество  советской  армии  и  войск  стран  антигитлеровской  коалиции.  Встреча  на
Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация
советских граждан в ходе войны и после ее окончания.

Военно-экономическое  превосходство  СССР  над  Германией  в  1944—1945  гг.
Восстановление  хозяйства  в  освобожденных  районах.  Начало  советского  «атомного
проекта».  Реэвакуация  и  нормализация  повседневной  жизни.  ГУЛАГ.  Депортации
«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и Церкви.

Поместный собор 1945 г.Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в
Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дис-

куссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская
конференция.  Судьба  послевоенной  Германии.  Политика  денацификации,
демилитаризации,  демонополизации,  демократизации («четыре Д»).  Решение  проблемы
репараций.  Советско-японская  война  1945  г.  Разгром  Квантунской  армии.  Боевые
действия  в  Маньчжурии,  на  Сахалине  и  Курильских  островах.  Освобождение  Курил.
Ядерные  бомбардировки  японских  городов  американской  авиацией  и  их  последствия.
Создание  ООН.  Конференция  в  Сан-Франциско  в  июне  1945  г.  Устав  ООН.  Истоки
«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных
военных  преступников.  Итоги  Великой  Отечественной  и  Второй  мировой  войн.
Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные
потери. Изменения политической карты Европы.

«Поздний сталинизм» (1945—1953 гг.)
Влияние  последствий  войны  на  советскую  систему  и  общество.  Послевоенные

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны.
Эйфория  Победы.  Разруха.  Обострение  жилищной  проблемы.  Демобилизация  армии.
Социальная  адаптация  фронтовиков.  Положение  семей  «пропавших  без  вести»
фронтовиков.  Репатриация.  Рост  беспризорности  и  решение  проблем  послевоенного
детства.  Рост  преступности.  Ресурсы  и  приоритеты  восстановления.  Демилитаризация
экономики  и  переориентация  на  выпуск  гражданской  продукции.  Восстановление
индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь
не  затронутых  войной  национальных  республик  в  восстановлении  западных  регионов
СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект»,
его успехи и значение. Начало гонки вооружений.

Положение  на  послевоенном  потребительском  рынке.  Колхозный  рынок.
Государственная и коммерческая  торговля.  Голод 1946—1947 гг.  Денежная  реформа и
отмена  карточной  системы  (в  1947  г.).  И.  В.  Сталин  и  его  окружение.  Ужесточение
административно-командной  системы.  Соперничество  в  верхних  эшелонах  власти.
Усиление  идеологического  контроля.  Послевоенные  репрессии.  «Ленинградское  дело».
Борьба  с  «космополитизмом».  «Дело  врачей».  Дело  Еврейского  антифашистского
комитета.  Т.  Лысенко  и  «лысенковщина».  Сохранение  на  период  восстановления
разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и
национальные регионы: проблемы взаимоотношений.

Положение  в  «старых»  и  «новых»  республиках.  Рост  влияния  СССР  на
международной  арене.  Первые  шаги  ООН.  Начало  «холодной  войны».  «Доктрина
Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной
и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание
Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Конфликт с Югославией. Коминформбюро.
Организация Североатлантического договора (НАТО). Война в Корее.

«Оттепель» (середина 1950-х — первая половина 1960-х годов)
Смена  политического  курса.  Смерть  И.  В.  Сталина  и  настроения  в  обществе.

Борьба  за  власть  в  советском  руководстве.  Переход  политического  лидерства  к  Н.  С.
Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной



сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» И.
В. Сталина. Реакция на доклад Н. С. Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация:
содержание  и  противоречия.  Внутрипартийная  демократизация.  Начало  реабилитации
жертв  массовых  политических  репрессий  и  смягчение  политической  цензуры.
Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка
отстранения Н. С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение
единоличной власти Хрущева.

Культурное пространство
Изменение  общественной  атмосферы.  «Шестидесятники».  Литература,

кинематограф,  театр,  живопись:  новые  тенденции.  Поэтические  вечера  в
Политехническом  музее.  Образование  и  наука.  Приоткрытие  «железного  занавеса».
Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие
внутреннего  и  международного  туризма.  Начало  московских  кинофестивалей.  Роль
телевидения  в  жизни  общества.  Легитимация  моды  и  попытки  создания  «советской
моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и
«кухни». Стиляги. Н. С. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения
на Церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».

Социально-экономическое развитие
Экономическое  развитие  СССР.  «Догнать  и  перегнать  Америку».  Попытки

решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель.
Научно-техническая  революция (НТР) в  СССР. Перемены в научно-технической

политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита.
Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю. А.
Гагарина  и  первой в  мире  женщины-космонавта  В.  В.  Терешковой.  Первые советские
ЭВМ.  Появление  гражданской  реактивной  авиации.  Влияние  НТР  на  перемены  в
повседневной  жизни  людей.  Реформы  в  промышленности.  Переход  от  отраслевой
системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик.

Изменения  в  социальной  и  профессиональной  структуре  советского  общества  к
началу  1960-х  годов.  Преобладание  горожан  над  сельским  населением.  Положение  и
проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность
научного и инженерного труда.  Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII съезд
КПСС.  Программа  построения  коммунизма  в  СССР.  Воспитание  «нового  человека».
Бригады  коммунистического  труда.  Общественные  формы  управления.  Социальные
программы. Реформа системы образования.  Движение к «государству благосостояния»:
мировой тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды
потребления.  Пенсионная  реформа.  Массовое  жилищное  строительство.  «Хрущевки».
Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления.

Внешняя политика
Новый курс  советской  внешней  политики:  от  конфронтации  к  диалогу.  Поиски

нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-
политические  кризисы:  позиция  СССР  и  стратегия  ядерного  сдерживания  (Суэцкий
кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая
социалистическая  система.  Создание  по  инициативе  СССР  Организации  Варшавского
договора. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в
странах  «третьего  мира».  Конец  «оттепели».  Нарастание  негативных  тенденций  в
обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н. С. Хрущева и
приход  к  власти  Л.  И.  Брежнева.  Оценка  Хрущева  и  его  реформ  современниками  и
историками.

Советское общество в середине 1960-х — начале 1980-х годов
Приход к  власти  Л.  И.  Брежнева:  его  окружение  и  смена  политического  курса.

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация.  Экономические
реформы 1960-х годов. Новые ориентиры аграрной политики.  «Косыгинская реформа».



Конституция  СССР  1977  г.  Концепция  «развитого  социализма».  Попытки  изменения
вектора  социальной  политики.  Уровень  жизни:  достижения  и  проблемы.  Нарастание
застойных  тенденций  в  экономике  и  кризис  идеологии.  Рост  теневой  экономики.
Ведомственный  монополизм.  Замедление  темпов  развития.  Исчерпание  потенциала
экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Цена
сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли военно-промышленного
комплекса  (ВПК).  Трудности  развития  агропромышленного  комплекса.  Советские
научные и технические приоритеты. МГУ им. М. В. Ломоносова. Академия наук СССР.
Новосибирский  Академгородок.  Замедление  научно-технического  прогресса  в  СССР.
Отставание  от  Запада  в  производительности  труда.  «Лунная  гонка» с  США. Успехи в
математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Культурное пространство
Повседневность  в  городе  и  деревне.  Рост  социальной  мобильности.  Миграция

населения  в  крупные  города  и  проблема  «неперспективных  деревень».  Популярные
формы  досуга  населения.  Уровень  жизни  разных  социальных  слоев.  Социальное  и
экономическое  развитие  союзных  республик.  Общественные  настроения.  Трудовые
конфликты  и  проблема  поиска  эффективной  системы  производственной  мотивации.
Отношение  к  общественной  собственности.  «Несуны».  Потребительские  тенденции  в
советском обществе. Дефицит и очереди. Идейная и духовная жизнь советского общества.
Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература
и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы:
клубы  самодеятель-ной  песни,  движение  КВН  и  др.  Диссидентский  вызов.  Первые
правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. Солженицын. Религиозные искания.
Национальные  движения.  Борьба  с  инакомыслием.  Судебные  процессы.  Цензура  и
самиздат.

Внешняя политика
Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией.  Возрастание

международной  напряженности.  «Холодная  война»  и  мировые  конфликты.  «Доктрина
Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с
Китаем.  Достижение  военно-стратегического  паритета  с  США.  Политика  разрядки.
Сотрудничество  с  США  в  области  освоения  космоса.  Совещание  по  безопасности  и
сотрудничеству  в  Европе  (СБСЕ)  в  Хельсинки.  Ввод  советских  войск  в  Афганистан.
Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Ев-ропе.  Кризис просоветских
режимов. Л. И. Брежнев в оценках современников и историков.

Политика «перестройки». Распад СССР (1985—1991 гг.)
Нарастание  кризисных  явлений  в  социально-экономической  и  идейно-

политической  сферах.  Резкое  падение  мировых  цен  на  нефть  и  его  негативные
последствия для советской экономики. М. С. Горбачев и его окружение: курс на реформы.
Антиалкогольная  кампания  1985  г.  и  ее  противоречивые  результаты.  Чернобыльская
трагедия.  Реформы в экономике,  в  политической  и  государственной сферах.  Законы о
госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих
банков.  Принятие  закона  о  приватизации  государственных  предприятий.  Гласность  и
плюрализм мнений.  Политизация  жизни и  подъем гражданской  активности  населения.
Массовые  митинги,  собрания.  Либерализация  цензуры.  Общественные  настроения  и
дискуссии  в  обществе.  Отказ  от  догматизма  в  идеологии.  Концепция  социализма  «с
человеческим  лицом».  Вторая  волна  десталинизации.  История  страны  как  фактор
политической жизни.  Отношение к войне в Афганистане.  Неформальные политические
объединения.  «Новое  мышление»  М.  С.  Горбачева.  Отказ  от  идеологической
конфронтации  двух  систем  и  провозглашение  руководством  СССР  приоритета
общечеловеческих ценностей над классовым__подходом. Изменения в советской внешней
политике.  Односторонние  уступки  Западу.  Роспуск  СЭВ  и  Организации  Варшавского
договора.  Объединение  Германии.  Начало  вывода  советских  войск  из  Центральной  и



Восточной  Европы.  Завершение  «холодной  войны».  Отношение  к  Горбачеву  и  его
внешнеполитическим  инициативам  внутри  СССР и в  мире.  Демократизация  советской
политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы
народных  депутатов.  Съезды  народных  депутатов  —  высший  орган  государственной
власти.  Первый  съезд  народных  депутатов  СССР  и  его  значение.  Образование
оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их
лидеры и программы.

Подъем  национальных  движений,  нагнетание  националистических  и
сепаратистских  настроений.  Проблема  Нагорного  Карабаха  и  попытки  ее  решения
руководством  СССР.  Обострение  межнационального  противостояния:  Закавказье,
Прибалтика,  Украина,  Молдавия.  Позиция  республиканских  лидеров  и  национальных
элит.  Последний этап «перестройки» (1990—1991 гг.).  Отмена 6-й статьи Конституции
СССР о  руководящей роли КПСС. Становление  многопартийности.  Кризис в  КПСС и
создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и
его  решения.  Б.  Н.  Ельцин  —  единый  лидер  демократических  сил.  Противостояние
союзной (М. С. Горбачев) и российской (Б. Н. Ельцин) власти. Введение поста президента
СССР и избрание М. С.  Горбачева  президентом.  Избрание Б. Н.  Ельцина президентом
РСФСР.  Учреждение  в  РСФСР  Конституционного  суда  и  складывание  системы
разделения  властей.  Дестабилизирующая  роль  «войны  законов»  (союзного  и
республиканского  законодательства).  Углубление  политического  кризиса.  Усиление
центробежных  тенденций  и  угрозы  распада  СССР.  Провозглашение  независимости
Литвой,  Эстонией  и Латвией.  Ситуация  на  Северном Кавказе.  «Парад суверенитетов».
Декларация  о  государственном  суверенитете  РСФСР.  Дискуссии  о  путях  обновления
Союза  ССР.  План  «автономизации»  —  предоставления  автономиям  статуса  союзной
республики. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора.
Референдум  о  сохранении  СССР.  Превращение  экономического  кризиса  в  стране  в
ведущий  политический  фактор.  Нарастание  разбалансированности  в  экономике.
Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение
карточной  системы  снабжения.  Реалии  1991  г.:  конфискационная  денежная  реформа,
трехкратное  повышение  государственных  цен,  пустые  полки  магазинов  и  усталость
населения  от  усугубляющихся  проблем  на  потре-бительском  рынке.  Принятие
принципиального решения об отказе от пла ново-директивной экономики и о переходе к
рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной
экономике.  Радикализация  общественных  настроений.  Забастовочное  движение.  Новый
этап  в  государственно-конфессиональных  отношениях.  Попытка  государственного
переворота  в  августе  1991  г.  Планы  ГКЧП  и  защитники  Белого  дома.  Победа  Б.  Н.
Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния М. С. Горбачева. Распад структур КПСС.
Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления,  включая КГБ
СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и
создание Содружества Независимых Государств (СНГ): Бело-вежское и Алма-Атинские
соглашения.  Реакция  мирового  сообщества  на  распад  СССР.  Решение  проблемы
советского  ядерного  оружия.  Россия  как  преемник  СССР  на  международной  арене.
Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.

Становление новой России (1992—1999 гг.)
Б.  Н.  Ельцин  и  его  окружение.  Общественная  поддержка  курса  реформ.

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Ельцину
дополнительных  полномочий  для  успешного  проведения  реформ.  Правительство
реформаторов  во  главе  с  Е.  Т.  Гайдаром.  Начало  радикальных  экономических
преобразований.  Либерализация  цен.  «Шоковая  терапия».  Ваучерная  приватизация.
Долларизация  экономики.  Гиперинфляция,  рост  цен  и  падение  жизненного  уровня
населения.  Безработица.  Черный  рынок  и  криминализация  жизни.  Рост  недовольства
граждан  первыми  результатами  экономических  реформ.  Особенности  осуществления



реформ  в  регионах  России.  От  сотрудничества  к  противостоянию  исполнительной  и
законодательной властей в 1992—1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу
КПСС».  Нарастание  политико-конституционного  кризиса  в  условиях  ухудшения
экономической  ситуации.  Апрельский  референдум  1993  г.  —  попытка  правового
разрешения  политического  кризиса.  Указ  Б.  Н.  Ельцина  №  1400  и  его  оценка
Конституционным судом РФ. Возможность мирного выхода из политического кризиса.
«Нулевой  вариант».  Позиция  регионов.  Посреднические  усилия  Русской  православной
церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее
решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование
(плебисцит)  по  проекту  Конституции  России  1993  г.  Ликвидация  Советов  и  создание
новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее
значение.  Полномочия  президента  как  главы  государства  и  гаранта  Конституции.
Становление  российского  парламентаризма.  Разделение  властей.  Проблемы построения
федеративного  государства.  Утверждение  государственной  символики.  Итоги
радикальных  преобразований  1992—1993  гг.  Обострение  межнациональных  и
межконфессиональных отношений в 1990-е годы. Подписание Федеративного договора (в
1992 г.)  и  отдельных соглашений Центра  с  республиками.  Договор с  Татарстаном как
способ  восстановления  федеративных  отношений  с  республикой  и  восстановления
территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации.
Опасность  исламского  фундаментализма.  Восстановление  конституционного  порядка  в
Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики.
Роль  иностранных  займов.  Проблема  сбора  налогов  и  стимулирования  инвестиций.
Тенденции к деиндустриализации и увеличению зависимости экономики от мировых цен
на  энергоносители.  Сегментация  экономики  на  производственный  и  энергетический
секторы.  Положение  крупного  бизнеса  и  мелкого  предпринимательства.  Ситуация  в
российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия.
Финансовые  пирамиды  и  залоговые  аукционы.  Вывод  денежных  активов  из  страны.
Дефолт  1998  г.  и  его  последствия.  Повседневная  жизнь  и  общественные  настроения
россиян  в  условиях  реформ.  Общественные  настроения  в  зеркале  социологических
исследований.  Представления  о  либерализме  и  демократии.  Проблемы  формирования
гражданского  общества.  Свобода  СМИ.  Свобода  предпринимательской  деятельности.
Возможность  выезда  за  рубеж.  Безработица  и  деятельность  профсоюзов.  Кризис
образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров.
Безработица  и  детская  беспризорность.  «Новые  русские»  и  их  образ  жизни.  Решение
проблем  социально  незащищенных  слоев  населения.  Новые  приоритеты  внешней
политики.  Мировое  признание  новой  России  суверенным  государством.  Россия  —
правопреемник СССР на международной арене.  Взаимоотношения  с  США и странами
Запада. Подписание в 1993 г. Договора СНВ-2. Вступление России в «Большую семерку».
Усиление антизападных настроений как результат  бомбежек Югославии и расширения
НАТО  на  Восток.  Россия  на  постсоветском  пространстве.  СНГ.Союзное  государство
России и Белоруссии.  Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный
вектор российской внешней политики в 1990-е годы.

48Российская  многопартийность  и  строительство  гражданского  общества.
Основные  политические  партии  и  движения  1990-х  годов,  их  лидеры  и  платформы.
Кризис  центральной  власти.  Президентские  выборы  1996  г.  Политтехнологии.
«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства B. C. Черномырдина
и  Е.  М.  Примакова.  Обострение  ситуации  на  Северном  Кавказе.  Вторжение
террористических  группировок  с  территории  Чечни  в  Дагестан.  Выборы  в
Государственную думу 1999 г.Отставка Б. Н. Ельцина.

Россия в 2000-е годы: вызовы времени и задачи модернизации
Первое  и  второе  президентства  В.  В.  Путина.  Президентство  Д.  А.  Медведева.

Избрание  В.  В.  Путина  президентом  на  третий  срок.  Государственная  дума.



Многопартийность.  Политические  партии  и  электорат.  Федерализм  и  сепаратизм.
Восстановление  единого  правового  пространства  страны.  Разграничение  властных
полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и
гражданское  общество.  Стратегия  развития  страны.  Экономическое  развитие  в  2000-е
годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем
1999—2007 гг. и кризис 2008—2010 гг. Структура экономики, роль нефтегазового сектора
и  задачи  инновационного  развития.  Сельское  хозяйство.  Россия  в  системе  мировой
рыночной  экономики.  Новый  облик  российского  общества  после  распада  СССР.
Социальная  и  профессиональная  структура.  Занятость  и  трудовая  миграция.
Миграционная  политика.  Основные  принципы  и  направления  государственной
социальной  политики.  Реформы  здравоохранения.  Пенсионные  реформы.
Реформирование  образования,  науки  и  его  результаты.  Демографическая  статистика.
Снижение  средней  продолжительности  жизни  и  тенденции  к  депопуляции.
Государственные  программы  демографического  возрождения  России.  Разработка
семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового
образа  жизни.  Олимпийские  и  Параолимпийские  зимние  игры  в  Сочи.  Повседневная
жизнь.  Качество,  уровень  жизни  и  размеры  доходов  разных  слоев  населения.
Общественные  представления  и  ожидания  в  зеркале  социологии.  Постановка
государством  вопроса  о  социальной  ответственности  бизнеса.  Модернизация  бытовой
сферы. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация,
Интернет.  Массовая автомобилизация. Внешнеполитический курс в годы президентства
В.  В.  Путина.  Восстановление  позиций  России  в  международных  отношениях.
Современная концепция российской внешней политики. Участие в международной борьбе
с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские
тенденции в  СНГ.  СНГ и ЕврАзЭС.  Отношения  с  США и Евросоюзом.  Вступление  в
Совет  Европы.  Деятельность  «Большой  двадцатки».  Переговоры о  вступлении  в  ВТО.
Дальневосточное и другие направления политики России. Повышение общественной роли
СМИ  как  «четвертой  власти».  Коммерциализация  культуры.  Ведущие  тенденции  в
развитии  образования  и  науки.  Расширение  сферы платного  образования.  Сокращение
финансирования  науки,  падение  престижа  научного  труда.  «Утечка  мозгов»  за  рубеж.
Основные достижения российских ученых и невостребованность  результатов  их труда.
Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление Церкви
налоговых льгот.  Передача  государством зданий  и  предметов  культа  для  религиозных
нужд.  Особенности  развития  современной  художественной  культуры:  литературы,
киноискусства,  театра,  изобразительного искусства.  Процессы глобализации и массовая
культура.

2.2.2.8 ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛИ

Введение. Введение в православную культуру
Содержание  понятий  «культура»,  «религия»,  «религиозная культура», «православие»,
«Церковь», «Бог», «Бог-Троица».
 Основные этапы развития православия на Смоленщине

Православная Церковь в X—XV вв.
Первые христиане на Смоленской земле. Крещение смолян. Первое столетие

христианства на Смоленщине
Язычество  и  появление  Христианства  на  Смоленщине.  Роль  в  становлении

православия  на  Смоленщине  первых  святых  и  подвижников  христианской  веры
(святые князья-страстотерпцы Борис и Глеб, преподобные Исаакий, Прохор-лебедник и
Аркадий Вяземский).

Смоленская епархия в XII – первой половине XIII вв.



Роль  Ростислава  Мстиславича  («Набожного»),  Романа  Ростиславича  и  Давид  в
укреплении и развитии православия на Смоленщине.

Храмовое  строительство  второй  половины  XII  —  начала  XIII  веков.  Школа
монументальной живописи (фрески древнего Смоленска XII—XIII веков).

Православная церковь на Смоленщине в монгольский и литовский
периоды

Положение  Смоленской  епархии  в  монгольский  и  литовский периоды.
Жизненный путь святых подвижников Русской Церкви – благоверного князя
Феодора Смоленского и Ярославского, преподобного Симона, благоверного князя Андрея
переяславского чудотворца.

Смоленская епархия в XVI — начале XX вв.
Смоленская епархия в XVI — начале XVII вв. Церковь и героическая оборона

Смоленска в 1609-1611 гг.
Рост  могущества  Смоленской  епархии  после  вхождения  Смоленска  в  состав

Московского  государства.  Роль  преподобного  Герасима  Болдинского  в  укреплении
православия  на  Смоленщине.  Строительство  Смоленской  крепостной  стены.  Влияние
событий Смутного времени и польского вторжения на развитие православной культуры
Смоленщины. Место города Вязьмы в славной истории православной Смоленщины XVII
века.

Смоленская епархия во второй половине XVII-начале XVIII вв.
Возрождение  православия  на  Смоленщине.  Формирование  основ  системы

духовного  образования.  Храмовое  строительство.  Внимание  к  Смоленской  епархии
русских самодержцев (Пётр I, Наталья Нарышкина, Екатерина II).

Смоленская епархия в XIX — начале XX вв.
Смоленской земли во время и после нашествия Наполеона Бонапарта.
Храмовое строительство на Смоленщине в XIX — начале XX вв.

Православная Церковь на Смоленщине в ХХ – начале XXI века.
Православная Церковь на Смоленщине в 1917—1925 гг.

Антицерковные репрессии в период становления советской власти.
«Процесс  Смоленских  церковников»  (1922  г.).  Попытки  советской  власти  расколоть
Русскую  Православную  Церковь  (к.  20-х  гг.)  («обновленческая»  церковь,  патриаршая
церковь и «Союз возрождения»).

Православная церковь на Смоленщине в 1925–1941 гг.
Борьба советской власти с православием в середине 20-х — н. 40-х гг.  (Союз

безбожников, закрытие храмов и репрессии против священников – 1929–1931 гг., дело
«контрреволюционной  церковно-монархической  организации»,  дело  о
«контрреволюционной группе при подпольном монастыре»).  Православная церковь
на Смоленщине накануне Великой Отечественной войны.

Православная  церковь  на  Смоленщине  во  время  Великой  Отечественной  войны
Политика оккупационных властей по отношению к местному населению и  Русской
Православной Церкви. Освобождение Смоленщины от немецких захватчиков – новый
этап в истории местной епархии.

История Смоленской митрополии в новейший период
Расцвет  церковной  жизни  на  Смоленщине  при  митрополите  Смоленском  и

Калининградском  Кирилле.  Образование  Смоленской  митрополии  (Смоленская,
Вяземская и Рославльская епархии). Главные святыни и памятные даты митрополии.

Святые и подвижники Смоленской земли
Святость как основа православной культуры
Православное  понимание  святости.  Актуальность  обращения  к  теме  святости.

Герои  и  святые.  Язык  православной  культуры:  Библия,  Ветхий Завет,  Новый Завет,
Евангелие, лики святости, жития святых.

Первые смоленские святые (XI—XIII вв.)



Собор смоленских святых. Святые князья-страстотерпцы Борис и Глеб. Святой
мученик Меркурий Смоленский. Святой преподобный Авраамий Смоленский. Язык
православной культуры: грех, покаяние.

Святой преподобный Герасим Болдинский
Духовный путь Герасима Болдинского. Строитель монастырей. Обретение мощей святого
Герасима Болдинского.

Пустынножители Рославльских лесов
Рославльское  пустынножительство.  Образ  жизни  рославльских  пустынников.

Святой преподобный Никита Рославльский. Святой преподобный Феофан Рославльский.
Духовный  подвиг  пустынножителей.  Язык  православной  культуры:  пустынь,
пустынножительство, скит,  келия, схима, схимонах, старец.

Святой равноапостольный Николай Японский
Жизнеописание  святого  Николая  Японского.  Духовный  подвиг  святого  Николая

Японского.  «Дневники»  равноапостольного  Николая  Японского.  Язык  православной
культуры: церковная иерархия, миссионер, катехизатор.

Новомученики и исповедники Смоленской земли
Подвиг  новомучеников.  Смоленские  новомученики.  Священномученик  Серафим

(Остроумов). Актуальность подвига новомучеников для нашего времени.
Подвижники Смоленской земли
Подвижники  благочестия.  Священник  Никифор  (Мурзакевич.  Игумен  Никон

(Воробьев).
Святыни Смоленской земли
Собор Успения Пресвятой Богородицы
Краткая  историческая  справка.  Плащаница.  Иконостас.  Язык  православной

культуры: Богородица, Богородичные праздники.
Икона Смоленской Божией Матери «Одигитрия»
Древняя Смоленская икона Божией Матери «Одигитрия». Надвратная Смоленская

икона Божией Матери  «Одигитрия».  Язык православной  культуры:  икона,  иконописец,
иконопись, иконография.

Монастыри Смоленщины
Свято-Троицкий  мужской  монастырь.  Спасо-Вознесенский  женский  монастырь
(Смоленск).  Дмитриевский  Дорогобужский  женский  монастырь. Предтеченский
Вяземский женский монастырь. Спасо-Преображенский Авраамиев мужской монастырь.
Спасо-Преображенский Рославльский мужской монастырь.

Троицкий мужской монастырь (Смоленск)
Вклад  выдающихся  личностей  (преподобный  Герасим  Болдинский,  архиепископ

Сергий, архимандрит Антоний (Мезенцов), Наталья Нарышкина, император Александра I
и  его  мать  императрица  Мария  Федоровна,  дорогобужские  посадские  люди  Петр
Кондратьев  и  Демид  Иванов,  русские  зодчие  О. Старцев,  Д.  Калинин  и  К.  Мымрин,
советский архитектор- реставратор П. Д. Барановский и  др.)  в монастырское устройство
на Смоленщине.

Храм Святых апостолов Петра и Павла
История  храма  Петра  и  Павла.  П.Д.  Барановский  о  смоленской  домонгольской

архитектуре.  Святые первоверховные апостолы Петр и Павел. «Гимн любви» апостола
Павла.

Храм Святого апостола Иоанна Богослова
История храма. Основные этапы апостольского подвига святого апостола Иоанна.

Иконы Иоанна Богослова, их символика. Храмы Иоанна Богослова. Откровение Иоанна
Богослова (Апокалипсис).

Храм Михаила Архангела
Краткая историческая справка. Смядынь. Язык православной культуры: Архангел

Михаил, ангельские чины.



Храм Святого Иоанна Предтечи
Краткая  история  храма  пророка  Иоанна  Предтечи.  Духовный  подвиг  святого

Иоанна Крестителя. Язык православной культуры: пророк, предтеча.
Храмовое строительство в Смоленске в XVIII веке
Смоленские купцы-храмостроители. Главные мотивы купцов в пожертвованиях

на строительство храмов.
Храмы в православной смоленской топонимике
Топонимы.  Топонимика.  Связь  топонимики  с  историей.  Агиотопонимы.

Агиотопонимика.  Связь  агиотопонимов  с  православной  культурой.  Дореволюционные
названия улиц Смоленска. Возвращение дореволюционных названий улицам Смоленска.

Православная культура современной Смоленщины
Смоленщина – вторая родина Святейшего Патриарха Кирилла
Краткая  биография  Патриарха  Кирилла.  Вклад  Патриарха  Кирилла  в  духовно-

нравственное  возрождение  Смоленщины.  Смоленщина  в  жизни  Патриарха  Кирилла.
Слово  Патриарха.  Язык  православной  культуры:  Патриарх,  Предстоятель,  Святейший
Патриарх.

Смоленская православная духовная семинария
Краткая история семинарии. Знаменитые выпускники семинарии.
Центр подготовки церковных специалистов: история и современность

Краткая  история  Центра  подготовки  церковных  специалистов.  Вклад  Центра
подготовки  церковных  специалистов  в  православную  культуру  современной
Смоленщины.

2.2.2.9. ВВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Ведение.  Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие

общества. Сферы жизни общества.
Тема 1. Человек. Значение изучения общества для человека.  Науки, изучающие

развитие  общества.  Сферы  жизни  общества.  Цели  и  ценность  человеческой  жизни.
Природа  человека.  Человек  биологическое  существо.  Отличие  человека  т  животного.
Наследственность. 

Отрочество  особая  пора  жизни.  Особенности  подросткового  возраста.
Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости.

Тема 2.  Семья.  Семья и семейные отношения.  Семья под защитой государства.
Семейный кодекс.  Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и
нормы. 

Семейное хозяйство.  Забота  и воспитание  в семье.  Распределение  обязанностей.
Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное  время.  Занятия  физкультурой  и  спортом.  Телевизор  и  компьютер.
Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни.

Тема 3.  Школа.  Роль образования в жизни человека.  Значение образования для
общества. Ступени школьного образования.

Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. Учение вне
стен школы. Умение учиться.

Отношения  младшего  подростка  с  одноклассниками,  сверстниками,  друзьями.
Дружный класс.

Тема 4. Труд. Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты
труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и
меценатство.

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в
искусстве.



Тема  5.  Родина.  Наша  Родина  –  Россия.  РФ.  Субъекты  федерации.
Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что
значит быть патриотом.

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники.
История государственных символов. Москва – столица России.

Гражданин  Отечества  –  достойный  сын.  Права  граждан  России.  Обязанности
граждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от
рождения.

Россия  –  многонациональное  государство.  национальность  человека.  Народы
России  –  одна  семья.  Многонациональная  культура  России.  Межнациональные
отношения..

Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого.

2.2.2.10. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Социальная сущность личности
Человек в социальном измерении

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни.
Безопасность жизни.

Деятельность  и  поведение.  Мотивы  деятельности.  Виды  деятельности.  Люди  с
ограниченными возможностями и особыми потребностями.

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование.
Социальное  становление  человека:  как  усваиваются  социальные  нормы.

Социальные «параметры личности».
Положение  личности  в  обществе:  от  чего  оно  зависит.  Статус.  Типичные

социальные роли.
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста.

Отношения в семье и со сверстниками.
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности.
Гражданско-правовое  положение  личности  в  обществе.  Юные граждане  России:

какие права человек получает от рождения.
Ближайшее социальное окружение
Семья  и  семейные  отношения.  Роли  в  семье.  Семейные  ценности  и  традиции.

Забота и воспитание в семье.
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.
Межличностные  отношения.  Общение.  Межличностные  конфликты  и  пути  их

разрешения.
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО
 Общество — большой «дом» человечества

Что  связывает  людей  в  общество.  Устойчивость  и  изменчивость  в  развитии
общества. Основные типы обществ.

Общественный прогресс.
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.
Социальные  различия  в  обществе:  причины  их  возникновения  и  проявления.

Социальные общности и группы.
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества:

создание, сохранение, распространение, усвоение.
Общество, в котором мы живём
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.



Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.
Глобальные  проблемы  современности.  Экологическая  ситуация  в  современном

глобальном мире: как спасти природу.
Российское общество в начале XXI в.
Ресурсы  и  возможности  развития  нашей  страны:  какие  задачи  стоят  перед

отечественной экономикой.
Основы  конституционного  строя  Российской  Федерации.  Государственное

устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня
быть гражданином своего Отечества?

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России:
как их сохранить и приумножить.

Место России среди других государств мира.
СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ
Регулирование поведения людей в обществе
Социальные  нормы и  правила  общественной  жизни.  Общественные  традиции  и

обычаи. Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. Мораль,
её  основные  принципы.  Добро  и  зло.  Законы  и  правила  нравственности.  Моральные
нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных
устоев на развитие общества и человека.

    Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки
права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.

  Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.
Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.
Личные  (гражданские)  права,  социально-экономические  и  культурные  права,

политические права и свободы российских граждан.
Как защищаются права человека в России.
Конституционные  обязанности  российского  гражданина.  Обязанность  платить

налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества —
долг и обязанность.

Основы российского законодательства
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и

интересов  детей,  оставшихся  без  родителей.  Трудовые  правоотношения.  Права,
обязанности  и  ответственность  работника  и  работодателя.  Особенности  положения
несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.

Административные правоотношения. Административное правонарушение.
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.
Правоохранительные органы. Судебная система.

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Мир экономики

Экономика  и  её  роль  в  жизни  общества.  Экономические  ресурсы  и  потребности.
Товары и услуги. Цикличность экономического развития.

Современное  производство.  Факторы  производства.  Новые  технологии  и  их
возможности. Предприятия и их современные формы.

Типы экономических систем. Собственность и её формы.
Рыночное  регулирование  экономики:  возможности  и  границы.  Виды  рынков.

Законы рыночной экономики.
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале

XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.



Особенности экономического развития России
Человек в экономических отношениях
Основные  участники  экономики  —  производители  и  потребители.  Роль

человеческого фактора в развитии экономики.
Труд  в  современной  экономике.  Профессионализм  и  профессиональная

успешность.  Трудовая  этика.  Заработная  плата.  Предприниматель.  Этика
предпринимательства.

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.
Права потребителя.
 Мир социальных отношений
Социальная  неоднородность  общества:  причины  и  проявления.  Общество  как

взаимодействие  индивидов  и  групп.  Многообразие  социальных  общностей  и  групп  в
обществе Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное
общество.  Влияние  экономики  на  социальный  состав  общества.  Историзм  понятий
«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном
обществе.

Основные социальные  группы  современного  российского  общества.  Социальная
политика Российского государства.

Нации  и  межнациональные  отношения.  Характеристика  межнациональных
отношений в современной России. Понятие толерантности.
ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА
 Политическая жизнь общества

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.
Сущность  государства.  Суверенитет.  Государственное  управление.  Формы

государства. Функции государства.
Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России.

Гражданство  Российской  Федерации.  Политический  режим.  Демократия.
Парламентаризм.

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.
Правовое  государство.  Верховенство  права.  Разделение  властей.  Гражданское

общество и правовое государство.
Местное самоуправление.
Органы власти Российской Федерации.  Органы законодательной власти.  Органы

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система.
Межгосударственные отношения. Международные политические организации.
Войны  и  вооружённые  конфликты.  Национальная  безопасность.  Сепаратизм.

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов.
Глобализация и её противоречия.
Человек  и  политика.  Политические  события  и  судьбы  людей.  Гражданская

активность. Патриотизм.
Культурно-информационная среда общественной жизни
Информация  и  способы  её  распространения.  Средства  массовой  информации.

Интернет.
Культура,  её многообразие и формы. Культурные различия.  Диалог культур как

черта современного мира.
Роль  религии  в  культурном  развитии.  Религиозные  нормы.  Мировые  религии.

Веротерпимость.
Культура Российской Федерации.  Образование и наука.  Искусство. Возрождение

религиозной жизни в нашей стране.
Человек в меняющемся обществе



Можно  ли  предвидеть  будущее?  Как  приспособиться  к  быстрым  переменам?
Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ
жизни и здоровье. Мода и спорт.  Будущее создаётся молодыми.

2.2.2.11. ГЕОГРАФИЯ
Раздел 1. Источники географической информации

Развитие географических знаний о Земле.  Развитие  представлений человека о мире.
Выдающиеся  географические  открытия.  Современный  этап  научных  географических
исследований.

Глобус.  Масштаб  и  его  виды.  Параллели.  Меридианы.  Определение  направлений
наглобусе.  Градусная  сетка.  Географические  координаты,  их  определение.  Способы
изображения земной поверхности.

План местности.  Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас.
Азимут.  Измерение   расстояний  и  определение  направлений  на  местности  и  плане.
Способы  изображения  рельефа  земной  поверхности.  Условные  знаки.  Чтение  плана
местности.  Решение  практических   задач  по  плану.  Составление  простейшего  плана
местности.

Географическая  карта —  особый источникинформации.  Отличия   карты  от
плана.   Легенда  карты,  градусная  сетка.  Ориентирование  и  измерение  расстояний  по
карте. Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных
высот. Разнообразие карт.

Географические методы изучения окружающей среды.
Наблюдение. Описательные  и  сравнительные  методы. Использование инструментов и

приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения  географических
объектов ипроцессов.

Раздел 2. Природа Земли и человек
Земля—планета  Солнечной  системы.  Земля—планета  Солнечной  системы.  Форма,

размеры и  движения Земли, их географические  следствия.  Неравномерное  распределение
солнечного  света  и  тепла  на  поверхности  Земли.  Пояса  освещённости.  Часовые  пояса.
Влияние космоса на Землю и жизнь людей.

Земная  кора  и  литосфера.  Рельеф  Земли. Внутреннее  строение  Земли,  методы  его
изучения.

Земная кора и литосфера. Горные породыиполезныеископаемые. Состав земной  коры,
её   строениеподматерикамии  океанами.  Литосферные  плиты,  их
движениеивзаимодействие.   Медленные   движения    земнойкоры.  Землетрясенияи
вулканизм.  Условия  жизни людейв районахраспространенияземлетрясений  и  вулканизма,
обеспечениебезопасностинаселения. Внешние процессы, изменяющиеземнуюповерхность.

Рельеф  Земли.  Зависимость  крупнейших  формрельефаотстроения  земной  коры.
Неоднородностьземной  поверхностикак  следствие  взаимодействия  внутренних  сил
Землиивнешних  процессов.  Основные  формы  рельефа  суши  иднаМирового  океана.
Различия гор и равнин по высоте.Описаниерельефа территории по карте.

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности
жизни  и  деятельности  человека   в  горах  и  на  равнинах.  Воздействие  хозяйственной
деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формырельефа.

Атмосфера — воздушная оболочка Земли.
Атмосфера.  Состав  атмосферы,  её  структура.  Значение  атмосферы  для  жизни  на

Земле.  Нагревание  атмосферы,  температура  воздуха,  распределение  тепла  на  Земле.
Суточные  и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение
температуры свысотой.

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды,
условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных
осадков на жизнь и деятельность человека.



Атмосферное  давление,  ветры.  Изменение  атмосферного  давления  с  высотой.
Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс;
условия их формирования и свойства.

Погода  и  климат.  Элементы  погоды,  способы  их  измерения,  метеорологические
приборы  и   инструменты.   Наблюдения  за  погодой.  Измерения  элементов  погоды  с
помощью  приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы
ветров;  выделение  преобладающих   типов   погоды  за  период  наблюдения.  Решение
практических  задач  на  определение  изменений  температуры  и  давления  воздуха  с
высотой,  влажности  воздуха.  Чтение  карт  погоды.  Прогнозы  погоды.  Климат  и
климатическиепояса.

Человек  и  атмосфера.  Стихийные   явления   в   атмосфере,   их  характеристика  и
правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды.
Адаптация  человека  к  климатическим  условиям  местности.  Особенности  жизни  в
экстремальных климатическихусловиях.

Гидросфера — водная оболочка Земли.
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.
Океаны.  Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин.  Свойства  вод

Мирового   океана.   Движение   воды  в  океане.  Использование  карт  для  определения
географического  положения  морей  и  океанов,  глубин,  направлений  морских  течений,
свойств воды. Роль Мирового океана в формировании  климатов Земли.  Минеральные  и
органические  ресурсы  океана,  их  значение  и  хозяйственное  использование.  Морской
транспорт,  порты, каналы. Источники загрязнения  вод  Мировогоокеана,    меры   по
сохранению   качества   вод и органическогомира.

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия.
Речная система. Питание и режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование

карт  для  определения  географического  положения  водных  объектов,  частей  речных
систем,  границ и площади водосборных бассейнов,  направления течения рек.  Значение
поверхностных вод для человека, их рациональное использование.

Происхождение и виды подземных вод, возможности их  использования  человеком.
Зависимостьуровня   грунтовых  вод  от  климата,  характера  поверхности,  особенностей
горных пород. Минеральныеводы.

Ледники  —  главные  аккумуляторы  пресной  воды  на  Земле.  Покровные  и  горные
ледники,  многолетняя  мерзлота:  географическое  распространение,  воздействие  на
хозяйственную деятельность.

Человек и гидросфера.  Источники пресной воды  на  Земле. Проблемы, связанные с
ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и
опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними,
правила обеспечения личной безопасности.

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности
распространения живых организмов  на  суше  и  в  Мировом  океане.  Границы  биосферы
и  взаимодействие  компонентов  природы.  Приспособление  живых организмов к среде
обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная
поясность  в  растительном  и  животном  мире.  Влияние  человека  на  биосферу.  Охрана
растительного  и  животного мира Земли.  Наблюдения за  растительностью и животным
миром как способ определения качества окружающейсреды.

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и
неживого  в  почве,   образование  гумуса.  Строение  и  разнообразие  почв.   Главные
факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв,
пути  его  повышения.  Роль  человека  и его хозяйственной деятельности в  сохранении  и
улучшениипочв.

Географическая   оболочка   Земли.  Строение, свойства и  закономерности
географической оболочки,  взаимосвязи  между её  составными частями.  Территориальные



комплексы:  природные,   природно-антропогенные.   Географическая    оболочка  —
крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность.
Природные  зоны  Земли.  Особенности  взаимодействия  компонентов  природы  и
хозяйственной  деятельности  человека  в  разных  природных  зонах.  Географическая
оболочка как окружающая человека среда.

Раздел 3. Население Земли
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы.

Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с
целью выявления регионов проживания представителей различных рас.

Численность  населения  Земли,  её  изменение  вовремени. Современнаячисленность
населения  мира.  Изменение  численности  населения  во  времени.  Методы  определения
численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности
населенияЗемли.

Факторы,  влияющие  на  рост  численностинаселения.Рождаемость,  смертность,
естественный  приростнаселения,ихколичественные  различия  и
географическиеособенности.Влияние  величины  естественного  прироста  насредний
возрастнаселениястранипродолжительностьжизни.Миграции.

Размещение  людей  на  Земле.  Показательплотностинаселения.  Среднемировая
плотность  населения  иеёизменение  со  временем.  Карта  плотности
населения.Неравномерность размещения населения мира.

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в
разных  природных  условиях.  Адаптация   человека   к   природным   условиям:   их
влияние  на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия  труда, пищу.

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География  народов  и  языков.
Карта   народов   мира.  Мировые и национальные религии, ихгеография.

Хозяйственная деятельность людей. Понятиеосовременном хозяйстве,  его составе.
Основные  виды  хозяйственной деятельности людей, ихгеография.

Городское  и  сельское  население. Города  и  сельские  поселения.   Соотношение
городского  и  сельского  населения мира.

Многообразиесельских  поселений.   Ведущая   роль   городов  в хозяйственной,
культурной  и  политической  жизни  людей.  Функции  городов.  Крупные  города.
Городскиеагломерации.

Раздел 4. Материки, океаны и страны
Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и

океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное
географическое  положение  материков  и  океанов.  Главные  черты  рельефа  Земли.
Климатообразующие  факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные
комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления
природногохарактера.

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа,климата  и  внутренних   вод
Африки,    Австралии,    Северной  и  Южной  Америки,  Антарктиды,  Евразии  и
определяющие  их  факторы.  Зональные  природные  комплексы  материков.  Население
материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием
хозяйственной деятельности человека.

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение
Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы.

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия
человечества.

Многообразие  стран,  их  основные типы.  Столицы  и  крупные  города.  Комплексная
географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население,
особенности природы и хозяйства, памятники культуры.

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ



Раздел 5. Особенности географического положения России
Географическое  положение  России. Территория  и  акватория. Государственная

территория  России.  Географическое  положение  страны,  его  виды.  Особенности
географического положения России, его сравнение с географическим положением других
государств. Географическое положение России как фактор развития её хозяйства.

Границы России. Государственные границы России,  ихвиды, значение.  Морские и
сухопутные границы, воздушное пространство и  пространство  недр,  континентальный
шельф  и экономическая зона РоссийскойФедерации.

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в
хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России.

История освоения и изучения территории России.
Формирование и освоение государственной территории России. Выявление изменений

границ страны на разных историческихэтапах.
Современное  административно-территориальное  устройство  страны.

Федеративное устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие.
Федеральные округа.

Раздел 6. Природа России
Природные условияи ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы.

Природно-ресурсный  капитал  иэкологический  потенциал  России.  Оценка  и  проблемы
рационального  использования  природных  ресурсов.  Основные  ресурсные  базы.
Группировка  отраслей  по  их  связи  с  природными  ресурсами.  Сравнение  природно-
ресурсного потенциала различных районовРоссии.

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые.
Основные  этапы  формирования  земной  коры  на  территории  России.  Особенности

геологического  строения  России:  основные тектонические структуры. Основные формы
рельефа и особенности их распространения на территории России. Выявление зависимости
между  тектоническим   строением,  рельефом  и  размещением  основных  групп
полезныхископаемых.

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа.  Современные
процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и
вулканизма.  Древнее  и  современноеоледенения.  Стихийные  природные  явления.
Минеральные  ресурсы  страны  и
проблемыихрациональногоиспользования.Изменениерельефапод  влиянием  деятельности
человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного развития
на примере своего региона и своей местности.

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние
географической  широты,  подстилающей  поверхности,  циркуляции  воздушных  масс.
Определение  по  картам  закономерностей  распределения  солнечной  радиации,  средних
температур  января и  июля,  годового количества  осадков,  испаряемости  по территории
страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической
карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды.

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт
человека, его жилище,  одежду,  способы  передвижения,  здоровье.  Способы  адаптации
человека  к  разнообразным  климатическим условиям  на  территории  страны. Климат и
хозяйственная   деятельность   людей.   Оценка  основных  климатических  показателей
одного  из  регионов  страны  для  характеристики  условий  жизни  и  хозяйственной
деятельностинаселения.

Опасные  и  неблагоприятные  климатические  явления.  Методы  изучения  и
прогнозирования  климатических  явлений.  Определение  особенностей  климата  своего
региона.

Внутренние  воды  и  водные  ресурсы. Виды  вод  суши  на территории  страны.
Распределение  рек  по  бассейнам  океанов.  Главные  речные  системы  России.Выявление



зависимости   между  режимом,  характером  течения  рек,  рельефом  и  климатом.
Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки,
наводнения, лавины,  сели),  их  предупреждение.Роль  рек  в  жизни  населения и  развитии
хозяйства  России.  Составление   характеристики   одной   из   рек с использованием
тематических  карт  и  климатограмм,  определение  возможностей  её
хозяйственногоиспользования.

Крупнейшие  озёра,  их  происхождение.  Болота.  Подземные  воды.  Ледники.
Многолетняя мерзлота.  Объяснение  закономерностей размещения   разных  видов  вод
суши  и  связанных  с ними опасных природных явлений на территориистраны.

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения.
Пути сохранения качества  водных ресурсов. Оценка обеспеченности воднымиресурсами
крупных  регионов  России.  Внутренние  воды  и   водные   ресурсы  своего  региона  и
своейместности.

Почва  и  почвенные  ресурсы. Почва—особый  компонент природы.  Факторы
образования   почв.   Основные   типы   почв,   их  свойства,  различия  в  плодородии.
Размещение основных типов почв на территорииРоссии.

Почва  —  национальное  богатство.  Почвенные  ресурсы  России.  Изменение почв в
ходе  их  хозяйственного  использования.  Меры  по  сохранению  плодородия  почв:
мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство     с образцами
почв  своей  местности,  выявление  их  свойств  и  особенностей
хозяйственногоиспользования.

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы.
Растительный  и  животный  мир  России:  видовое  разнообразие,  факторы,  его

определяющие.  Составление  прогноза  изменений  растительного  и  животного  мира при
заданных условиях изменения других компонентов природного  комплекса. Биологические
ресурсы,  их  рациональное  использование.  Меры  по  охране растительного  и  животного
мира. Растительный и животный мир своего региона и своейместности.

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и
взаимообусловленность  их  компонентов.   Характеристика   арктических    пустынь,
тундр  и  лесотундр,  лесов,  лесостепей  и  степей,  полупустынь  и  пустынь.  Анализ
физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между
ними в разных природныхзонах.

Природные ресурсы зон,  их  использование,  экологические  проблемы.  Заповедники.
Высотная  поясность.  Особо  охраняемые  природные  территории  России.  Памятники
Всемирного природного наследия.

Раздел 7. Население России
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI
вв.  Основныепоказатели,   характеризующие   население    страны  и  её  отдельных
территорий.  Прогнозирование  изменения  численности  населения  России  и
еёотдельныхтерриторий.

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие  полового  и   возрастного
состава  населения  Россиии  определяющие  его  факторы.  Средняя  прогнозируемая
продолжительность жизни мужского и женского населения России.

Народы  и  религии  России. Россия—многонациональное государство.
Многонациональность
какспецифическийфакторформированияиразвитияРоссии.Определениепостатистическим
материалам  крупнейших  почисленности  народов  России.  Определение  по
картеособенностейразмещениянародов  России,  сопоставлениес  политико-
административным  делением  РФ.  Использование  географических  знаний  для  анализа
территориальных аспектов  межнациональных  отношений.  Языковой состав населения.
География религий. 



Особенности  размещения  населения России. Географические особенности
размещения  населения:  ихобусловленность  природными,  историческими  и  социально-
экономическими  факторами.   Основная   полоса  расселения.    Городское и  сельское
население.  Крупнейшие  города  игородские  агломерации,  их  роль  в  жизни  страны.
Сельская  местность,  сельские  поселения.  Определение  и  сравнение  показателей
соотношения  городского  и  сельского  населения  в  разных  частях  страны  по
статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения России.

Миграции населения России. Направления и типы миграции н атерритории страны.
Причины миграций и основные  направления  миграционных потоков  на  разных этапах
развития  страны.  Определение  по  статистическим материалам показателей  миграционного
прироста для отдельных территорий России.

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы
и  экономически активное население России.  Неравномерность распределения
трудоспособного населения  по  территории   страны. Географические различия в уровне
занятости и уровне жизни населения России, факторы,  их  определяющие.  Качество
населения.

Раздел 8. Хозяйство России
Особенности  хозяйства  России. Отраслевая  структура,  функциональная  и

территориальная  структуры  хозяйства  страны,  факторы  их  формирования  и
развития.Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства.
Анализ  экономических  карт  для  определения  типов  территориальной  структуры
хозяйства.

Производственный  капитал.  Понятие  производственного  капитала.  Распределение
производственного  капитала  по  территории  страны.  Общие  особенности  географии
хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности
и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий.  Важнейшие межотраслевые
комплексы и отрасли.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение  в  хозяйстве.
Нефтяная,  газовая,угольная промышленность:  география  основных  современных  и
перспективных  районов  добычи,  систем  трубопроводов.  Электроэнергетика:  типы
электростанций, их  особенности  и  доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы.
ТЭК  и  охрана  окружающей среды. Составление  характеристики  одного  из  нефтяных  и
угольных бассейнов по картам и статистическим материалам.

Машиностроение. Состав,  местоизначение  в  хозяйстве.  Факторы  размещения
машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и
центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов
размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам.

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная  металлургия:
факторы размещения  пред-приятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых
цветных  металлов:  основные  районы   и   центры.   Металлургия   и  охрана
окружающейсреды.

Химическая  промышленность. Состав,  место  и  значениев  хозяйстве.  Факторы
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические
комплексы.  Химическая  промышленность  и  охрана  окружающей среды.

Лесная   промышленность. Состав,   место   изначениев  хозяйстве.  Факторы
размещения  предприятий.  География  важнейших  отраслей:  основные  районы  и
лесоперерабатывающие  комплексы.  Лесная  промышленность  и  охрана  окружающей
среды.

Агропромышленный  комплекс. Состав,  место  и  значениев   хозяйстве.   Сельское
хозяйство.  Состав,  место  и  значение     вхозяйстве,отличияотдругихотраслейхозяйства.
Земельные ресурсы  и  сельскохозяйственные  угодья,  их  структура.   Земледелие  и
животноводство:  география  основных  отраслей.  Определение  по  картам  и  эколого-



климатическим  показателям  основных  районов  выращивания  зерновых  и  технических
культур, главных районов животноводства.

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав,
место  и  значение  в  хозяйстве.  Факторы  размещения предприятий.  География  важнейших
отраслей:   основные   районы   и   центры.    Пищевая   промышленность   и  охрана
окружающей  среды.  Лёгкая  промышленность.  Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве.
Факторы размещения  предприятий.  География  важнейших  отраслей:  основные  районы  и
центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающейсреды.

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав,место и значение в  хозяйстве.
Транспорт  и  связь.  Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов
транспорта  и  связи:  основные  транспортные  пути  и  линии  связи,  крупнейшие
транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав,
место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера:
географические различия в уровне развития и качестве жизнинаселения.

Раздел 9. Районы России
Природно-хозяйственное  районирование  России. Принципы  и  виды  природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России.
Крупные регионы и районы России.
Регионы России: Западный и Восточный.
Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье,

Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.
Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его

влияние   на  природу,  хозяйствои  жизнь  населения.  Специфика
природы:геологическоестроение  и  рельеф,  климат,  природные
зоны,природныересурсы.Население:  численность,  естественный  приростимиграции,
специфика  расселения,  национальный  состав,  традиции и культура. Города. Качество
жизни населения.

Место  и  роль  района,   региона   в   социально-экономическом  развитии  страны.
География  важнейших  отраслей  хозяйства,  особенности  его  территориальной
организации.  Географические   аспекты   основных   экономических,    социальных  и
экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия.
Сравнение географического положения  регионов  и  районов,  его  влияния  на  природу,
жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов,
районов.  Анализ  взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий
региона.

Раздел 10. Россия в современном мире
Россия  в  системе  международного  географического  разделения  труда.  Взаимосвязи

России  с  другими  странами  мира.  Объекты  Всемирного  природного  и  культурного
наследия России.

2.2.2.12. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ
Натуральные  числа. Натуральный  ряд.  Десятичная  система  счисления.

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий.
Степень с натуральным показателем.
Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых

выражениях,  использование  скобок.  Решение  текстовых  задач  арифметическими
способами.

Делители и кратные.  Свойства  и  признаки  делимости.  Простые и составные числа.
Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком.

Дроби. Обыкновенные  дроби.  Основное  свойство  дроби.  Сравнение  обыкновенных
дробей.  Арифметические  действия  с  обыкновенными  дробями.  Нахождение  части  от
целого и целого по его части.



Десятичные  дроби.  Сравнение  десятичных  дробей.  Арифметические  действия  с
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и
обыкновенной в виде десятичной.

Проценты;  нахождение  процентов  от  величины  и  величины  по  её  процентам.
Отношение;  выражение  отношения  в  процентах.  Пропорция;  основное  свойство
пропорции.

Решение текстовых задач арифметическими способами.
Рациональные  числа. Положительные  и  отрицательные  числа,  модуль  числа.

Множество  целых  чисел.  Множество  рациональных  чисел;  рациональное  число  как
отношение m/n, где т — целое число, а n — натуральное. Сравнение рациональных чисел.
Арифметические  действия  с  рациональными  числами.  Свойства  арифметических
действий. Степень с целым показателем.

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени.

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа   и несоизмеримость

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел.
Множество  действительных  чисел;  представление  действительных  чисел

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые

промежутки.
Измерения,  приближения,  оценки. Размеры  объектов  окружающего  мира  (от

элементарных  частиц  до  Вселенной),  длительность  процессов  в  окружающем  мире.
Выделение множителя — степени десяти в записи числа.

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление натуральных
чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений.

Алгебраические  выражения. Буквенные  выражения  (выражения  с  переменными).
Числовое  значение  буквенного  выражения.  Допустимые  значения  переменных.
Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на
основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень
многочлена.  Сложение,  вычитание,  умножение  многочленов.  Формулы  сокращённого
умножения:  квадрат  суммы  и  квадрат  разности.  Формула  разности  квадратов.
Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители.
Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение
квадратного трёхчлена на множители.

Алгебраическая  дробь.  Основное  свойство  алгебраической  дроби.  Сложение,
вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и
её свойства.

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к

преобразованию числовых выражений и вычислениям.
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых

равенств. Равносильность уравнений.
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения.

Теорема  Виета.  Решение  уравнений,  сводящихся  к  линейным и  квадратным.  Примеры
решения  уравнений  третьей  и  четвёртой  степеней.  Решение  дробно-рациональных
уравнений.

Уравнение  с  двумя  переменными.  Линейное  уравнение  с  двумя  переменными,
примеры решения уравнений в целых числах.

Система  уравнений  с  двумя  переменными.  Равносильность  систем.  Системы  двух
линейных  уравнений  с  двумя  переменными;  решение  подстановкой  и  сложением.
Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными.

Решение текстовых задач алгебраическим способом.



Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя
переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент
прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений:
парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя
переменными.

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.
Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства

с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной.
Функции. Примеры  зависимостей;  прямая  пропорциональность,  обрат-ная

пропорциональность.  Задание  зависимостей  формулами;  вычисления  по  формулам.
Зависимости  между  величинами.  Примеры  графиков  зависимостей,  отражающих
реальные процессы.

Числовые  функции. Понятие  функции,  область  применения  и  область  значения
функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение
на графике. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости,
их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная функция,
её  график  и  свойства.  Степенные  функции  с  натуральными  показателями  2  и  3,  их

графики и свойства. Графики функций  

Числовые  последовательности. Понятие  числовой  последовательности.  Задание
последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена.

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и
геометрической  прогрессий,  суммы  первых п-х членов.  Изображение  членов
арифметической  и  геометрической  прогрессий  точками  координатной  плоскости.
Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты.

Описательная  статистика. Представление  данных  в  виде  таблиц,  диаграмм,
графиков.  Случайная  изменчивость.  Статистические  характеристики  набора  данных:
среднее  арифметическое,  медиана,  наибольшее  и  наименьшее  значения,  размах.
Представление о выборочном исследовании.

Случайные  события  и  вероятность. Понятие  о  случайном  опыте  и  случайном
событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности.
Вероятности  противоположных  событий.  Достоверные  и  невозможные  события.
Равновозможность событий. Классическое определение вероятности.

Комбинаторика. Решение  комбинаторных  задач  перебором  вариантов.
Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал.

Наглядная геометрия. Наглядные представления  о  фигурах на  плоскости:  прямая,
отрезок,  луч,  угол,  ломаная,  многоугольник,  окружность,  круг.  Четырёхугольник,
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники.
Взаимное  расположение  двух  прямых,  двух  окружностей,  прямой  и  окружности.
Изображение геометрических фигур и их конфигураций.

Длина  отрезка,  ломаной.  Периметр  многоугольника.  Единицы  измерения  длины.
Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины.

Виды  углов.  Градусная  мера  угла.  Измерение  и  построение  углов  с  помощью
транспортира. Биссектриса угла.

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади.  Площадь прямоугольника,
квадрата.  Приближённое измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие
фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур.

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллеле-пипед, призма,
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры
сечений.  Многогранники.  Правильные  многогранники.  Примеры  развёрток
многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур.

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба.



Понятие  о  равенстве  фигур.  Центральная,  осевая  и  зеркальная  симметрии.
Изображение симметричных фигур.

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка,  прямая, плоскость.  Отрезок, луч.
Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла.

Параллельные  и  пересекающиеся  прямые.  Перпендикулярные  прямые.  Теоремы  о
параллельности и перпендикулярности  прямых.  Перпендикуляр и наклонная к прямой.
Серединный перпендикуляр к отрезку.

Геометрическое  место  точек.  Свойства  биссектрисы  угла  и  серединного
перпендикуляра к отрезку.

Треугольник.  Высота,  медиана,  биссектриса,  средняя  линия  треугольника.
Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного
треугольника.  Признаки  равенства  треугольников.  Неравенство  треугольника.
Соотношения  между  сторонами  и  углами  треугольника.  Сумма  углов  треугольника.
Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия
треугольников.  Теорема  Пифагора.  Синус,  косинус,  тангенс,  котангенс  острого  угла
прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°, приведение к острому углу. Решение
прямоугольных  треугольников.  Основное  тригонометрическое  тождество.  Формулы,
связывающие  синус,  косинус,  тангенс,  котангенс  одного  и  того  же  угла.  Решение
треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника.

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат,
ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.
Правильные многоугольники.

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол;
величина  вписанного  угла.  Взаимное  расположение  прямой  и  окружности,  двух
окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные
многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около
треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.

Геометрические  преобразования.  Понятие  о равенстве  фигур.  Понятие  о  движении:
осевая  и  центральная  симметрии,  параллельный перенос,  поворот.  Понятие  о  подобии
фигур и гомотетии.

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств
изученных фигур.

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой.
Расстояние между параллельными прямыми.

Периметр многоугольника.
Длина окружности, число п, длина дуги окружности.
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги

окружности.
Понятие  площади  плоских  фигур.  Равносоставленные  и  равновеликие  фигуры.

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь
многоугольника.  Площадь  круга  и  площадь  сектора.  Соотношение  между  площадями
подобных фигур.

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул.
Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности.
Векторы. Длина  (модуль)  вектора.  Равенство  векторов.  Коллинеарные  векторы.

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора
по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.

Теоретико-множественные  понятия. Множество,  элемент  множества.  Задание
множеств  перечислением  элементов,  характеристическим  свойством.  Стандартные



обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество.
Объединение и пересечение множеств.

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна.
Элементы  логики. Определение.  Аксиомы  и  теоремы.  Доказательство.

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если... то, в

том и только в том случае, логические связки и, или.
Математика  в  историческом  развитии. История  формирования  понятия  числа:

натуральные  числа,  дроби,  недостаточность  рациональных  чисел  для  геометрических
измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне,
Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби
и  метрическая  система  мер.  Появление  отрицательных  чисел  и  нуля.  Л. Магницкий.
Л. Эйлер.

Зарождение  алгебры  в  недрах  арифметики.  Ал-Хорезми.  Рождение  буквенной
символики. П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней
алгебраических  уравнений,  неразрешимость  в  радикалах  уравнений  степени,  большей
четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа.

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на
язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.

Задача  Леонардо  Пизанского  (Фибоначчи)  о  кроликах,  числа  Фибоначчи.  Задача  о
шахматной доске.

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль.
Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров.

От землемерия  к  геометрии.  Пифагор и  его  школа.  Фалес.  Архимед.  Построения  с
помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла.
Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида.
Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы.

2.2.2.13. ИНФОРМАТИКА
5-6 классы:
 информация вокруг нас;
 информационные технологии;
 информационное моделирование;
 алгоритмика.

 Информация вокруг нас 
Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации

по способу получения.
Хранение  информации.  Память  человека  и  память  человечества.  Носители

информации.
Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации.

Электронная почта.
Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат. 
Формы  представления  информации.  Текст  как  форма  представления  информации.

Табличная  форма  представления  информации.  Наглядные  формы  представления
информации.

Обработка  информации.  Разнообразие  задач  обработки  информации.  Изменение
формы  представления  информации.  Систематизация  информации.  Поиск  информации.
Получение  новой  информации.  Преобразование  информации  по  заданным  правилам.
Черные  ящики.  Преобразование  информации  путем  рассуждений.  Разработка  плана
действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы.

Информация  и  знания.  Чувственное  познание  окружающего  мира.  Абстрактное
мышление. Понятие как форма мышления.



 Информационные технологии
Компьютер  –  универсальная  машина  для  работы  с  информацией.  Техника

безопасности и организация рабочего места.
Основные  устройства  компьютера,  в  том  числе  устройства  для  ввода  информации

(текста, звука, изображения) в компьютер.
Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила

именования файлов.
Элементы  пользовательского  интерфейса:  рабочий  стол;  панель  задач.  Мышь,

указатель  мыши,  действия  с  мышью.  Управление  компьютером  с  помощью  мыши.
Компьютерные  меню.  Главное  меню.  Запуск  программ.  Окно  программы  и  его
компоненты.  Диалоговые  окна.  Основные  элементы  управления,  имеющиеся  в
диалоговых окнах.

Ввод  информации  в  память  компьютера.  Клавиатура.  Группы  клавиш.  Основная
позиция пальцев на клавиатуре.

Текстовый  редактор.  Правила  ввода  текста.  Слово,  предложение,  абзац.  Приёмы
редактирования  (вставка,  удаление  и  замена  символов).  Фрагмент.  Перемещение  и
удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания,
расстановка  переносов.  Форматирование  символов  (шрифт,  размер,  начертание,  цвет).
Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал
и  др.).   Создание  и  форматирование  списков.  Вставка  в  документ  таблицы,  ее
форматирование и заполнение данными. 

Компьютерная  графика.  Простейший  графический  редактор.  Инструменты
графического  редактора.  Инструменты  создания  простейших  графических  объектов.
Исправление  ошибок  и  внесение  изменений.  Работа  с  фрагментами:  удаление,
перемещение, копирование.  Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической
информации. 

Мультимедийная  презентация.  Описание  последовательно  развивающихся  событий
(сюжет).  Анимация.  Возможности  настройки  анимации  в  редакторе  презентаций.
Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков. 

   Информационное моделирование
Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния.

Отношения  объектов.  Разновидности  объектов  и  их  классификация.  Состав  объектов.
Системы объектов.

Модели  объектов  и  их  назначение.  Информационные  модели.  Словесные
информационные модели. Простейшие математические модели. 

Табличные  информационные  модели.  Структура  и  правила  оформления  таблицы.
Простые таблицы. Табличное решение логических задач.

Вычислительные  таблицы.  Графики  и  диаграммы.  Наглядное  представление  о
соотношении величин. Визуализация многорядных данных.

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.
Алгоритмика

Понятие  исполнителя.  Неформальные  и  формальные  исполнители.  Учебные
исполнители  (Черепаха,  Кузнечик,  Водолей  и  др.)  как  примеры  формальных
исполнителей.  Их  назначение,  среда,  режим  работы,  система  команд.  Управление
исполнителями с помощью команд и их последовательностей.

Что  такое  алгоритм.   Различные формы записи  алгоритмов  (нумерованный список,
таблица,  блок-схема).  Примеры  линейных  алгоритмов,  алгоритмов  с  ветвлениями  и
повторениями  (в  повседневной  жизни,  в  литературных  произведениях,  на  уроках
математики и т.д.).

Составление  алгоритмов  (линейных,  с  ветвлениями  и  циклами)  для  управления
исполнителями Чертёжник, Водолей и др.



7-9 классы
 введение в информатику;
 алгоритмы и начала программирования;
 информационные и коммуникационные технологии.

 Введение в информатику 
Информация.  Информационный  объект.  Информационный  процесс.  Субъективные

характеристики  информации,  зависящие  от  личности  получателя  информации  и
обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность»,
«актуальность» и т.п. 

Представление  информации.  Формы  представления  информации.  Язык  как  способ
представления  информации:  естественные  и  формальные  языки.  Алфавит,  мощность
алфавита.

Кодирование  информации.  Исторические  примеры  кодирования.  Универсальность
дискретного  (цифрового,  в  том  числе  двоичного)  кодирования.   Двоичный  алфавит.
Двоичный  код.  Разрядность  двоичного  кода.  Связь  разрядности  двоичного  кода  и
количества кодовых комбинаций. 

Понятие  о  непозиционных  и  позиционных  системах  счисления.  Знакомство  с
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых
десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы
счисления в десятичную. Двоичная арифметика.

Компьютерное  представление  текстовой  информации.  Кодовые  таблицы.
Американский  стандартный  код  для  обмена  информацией,  примеры кодирования  букв
национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Возможность  дискретного  представления  аудио-визуальных  данных  (рисунки,
картины,  фотографии,  устная  речь,  музыка,  кинофильмы).  Стандарты  хранения  аудио-
визуальной информации.

Размер  (длина)  сообщения  как  мера  количества  содержащейся  в  нём  информации.
Достоинства  и  недостатки  такого  подхода.  Другие  подходы  к  измерению  количества
информации. Единицы измерения количества информации.

Основные  виды  информационных  процессов:  хранение,  передача  и  обработка
информации.  Примеры информационных процессов в системах различной природы; их
роль в современном мире.

Хранение информации.  Носители  информации (бумажные,  магнитные,  оптические,
флэш-память).  Качественные и количественные характеристики современных носителей
информации:  объем  информации,  хранящейся  на  носителе;  скорости  записи  и  чтения
информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации.

Передача  информации.  Источник,  информационный  канал,  приёмник  информации.
Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в
современных системах связи.

Обработка  информации.  Обработка,  связанная  с  получением  новой  информации.
Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации.
Поиск информации. 

Управление,  управляющая  и  управляемая  системы,  прямая  и  обратная  связь.
Управление в живой природе, обществе и технике.

Модели  и  моделирование.  Понятия  натурной  и  информационной  моделей  объекта
(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и
т.д.   Использование  моделей  в  практической  деятельности.  Виды  информационных
моделей  (словесное  описание,  таблица,  график,  диаграмма,  формула,  чертёж,  граф,
дерево,  список  и  др.)  и  их  назначение.  Оценка  адекватности  модели  моделируемому
объекту и целям моделирования.

Графы,  деревья,  списки  и  их  применение  при  моделировании  природных  и
общественных процессов и явлений.



Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при
решении  научно-технических  задач.  Представление  о  цикле  компьютерного
моделирования:  построение  математической  модели,  ее  программная  реализация,
проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.

Логика  высказываний  (элементы  алгебры  логики).  Логические  значения,  операции
(логическое  отрицание,  логическое  умножение,  логическое  сложение),  выражения,
таблицы истинности.

 Алгоритмы и начала программирования
Понятие  исполнителя.  Неформальные  и  формальные  исполнители.  Учебные

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных
исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд.

Понятие  алгоритма  как  формального  описания  последовательности  действий
исполнителя  при  заданных  начальных  данных.  Свойства  алгоритмов.  Способы  записи
алгоритмов.

Алгоритмический  язык  –  формальный  язык  для  записи  алгоритмов.  Программа  –
запись  алгоритма  на  алгоритмическом  языке.  Непосредственное  и  программное
управление исполнителем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий:
ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие
вспомогательного алгоритма.

Понятие  простой  величины.  Типы  величин:  целые,  вещественные,  символьные,
строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами
(массивами).  Алгоритм  работы  с  величинами  –  план  целенаправленных  действий  по
проведению  вычислений  при  заданных  начальных   данных  с  использованием
промежуточных результатов. 

Язык  программирования.  Основные  правила  одного  из  процедурных  языков
программирования  (Паскаль,  школьный  алгоритмический  язык  и  др.):  правила
представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание,
ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы  решения  задачи  на  компьютере:  моделирование  –  разработка  алгоритма  –
запись  программы   –  компьютерный  эксперимент.  Решение  задач  по  разработке  и
выполнению программ в выбранной среде программирования. 

Информационные и коммуникационные технологии
Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 
Основные  компоненты  персонального  компьютера  (процессор,  оперативная  и

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные
характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера. 
Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение,

прикладное  программное  обеспечение,  системы  программирования.  Правовые  нормы
использования программного обеспечения.

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 
Графический  пользовательский  интерфейс  (рабочий  стол,  окна,  диалоговые  окна,

меню).  Оперирование  компьютерными  информационными  объектами  в  наглядно-
графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация
их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера.

Размер файла. Архивирование файлов. 
Гигиенические,  эргономические  и  технические  условия  безопасной  эксплуатации

компьютера. 
Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац,

строка,  слово,  символ).  Технологии  создания  текстовых  документов.  Создание  и
редактирование  текстовых  документов  на  компьютере  (вставка,  удаление  и  замена



символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов).
Форматирование символов (шрифт, размер, начертание,  цвет).  Форматирование абзацев
(выравнивание,  отступ  первой  строки,  междустрочный  интервал).  Стилевое
форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и
графических  объектов.  Гипертекст.  Создание  ссылок:  сноски,  оглавления,  предметные
указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная
работа над документом.  Примечания.  Запись и выделение изменений.  Форматирование
страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц.
Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах.

Графическая  информация.  Формирование  изображения  на  экране  монитора.
Компьютерное  представление  цвета.   Компьютерная  графика  (растровая,  векторная).
Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов.

Мультимедиа.  Понятие  технологии  мультимедиа  и  области  её  применения.  Звук  и
видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации
и макеты слайдов.  Звуковая и видео информация.

Электронные  (динамические)  таблицы.  Использование  формул.  Относительные,
абсолютные  и  смешанные  ссылки.  Выполнение  расчётов.  Построение  графиков  и
диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.

Реляционные  базы  данных.  Основные  понятия,  типы  данных,  системы  управления
базами  данных  и  принципы  работы  с  ними.   Ввод  и  редактирование  записей.  Поиск,
удаление и сортировка данных.

Коммуникационные  технологии.   Локальные  и  глобальные  компьютерные  сети.
Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта,
чат,  форум,  телеконференция,  сайт.  Информационные  ресурсы  компьютерных  сетей:
Всемирная  паутина,  файловые  архивы,   компьютерные  энциклопедии  и  справочники.
Поиск  информации  в  файловой  системе,  базе  данных,  Интернете.  Средства  поиска
информации:  компьютерные  каталоги,  поисковые  машины,  запросы  по  одному  и
нескольким признакам.

Проблема  достоверности  полученной  информация.  Возможные  неформальные
подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение
данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы
к  доказательству  достоверности  полученной  информации,  предоставляемые
современными  ИКТ:  электронная  подпись,  центры  сертификации,  сертифицированные
сайты и документы и др.

Основы  социальной  информатики.  Роль  информации  и  ИКТ  в  жизни  человека  и
общества.  Примеры  применения  ИКТ:  связь,  информационные  услуги,  научно-
технические исследования,  управление производством и проектирование промышленных
изделий,  анализ  экспериментальных  данных,   образование  (дистанционное  обучение,
образовательные источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 
Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной

информации  от  несанкционированного  доступа.  Компьютерные  вирусы.  Антивирусная
профилактика.  Базовые представления о правовых и этических аспектах использования
компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия
(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе.

2.2.2.14. ФИЗИКА
Физика и физические методы изучения природы
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение

физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и
техника.

Механические явления. Кинематика



Механическое  движение.  Траектория.  Путь  —  скалярная  величина.  Скорость  —
векторная величина.  Модуль вектора скорости.  Равномерное прямолинейное движение.
Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости
от времени движения.

Ускорение  —  векторная  величина.  Равноускоренное  прямолинейное  движение.
Графики  зависимости  пути  и  модуля  скорости  равноускоренного  прямолинейного
движения  от  времени  движения.  Равномерное  движение  по  окружности.
Центростремительное ускорение.

Динамика
Инерция.  Инертность  тел.  Первый  закон  Ньютона.  Взаимодействие  тел.  Масса —

скалярная  величина.  Плотность  вещества.  Сила—векторная  величина.  Второй  закон
Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы.

Сила  упругости.  Сила  трения.  Сила  тяжести.  Закон  всемирного  тяготения.  Центр
тяжести.

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания
тел.

Условия равновесия твёрдого тела.
Законы  сохранения  импульса  и  механической  энергии. Механические

колебания и волны
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения

механической  энергии.  Простые  механизмы.  Коэффициент  полезного  действия  (КПД).
Возобновляемые источники энергии.

Механические  колебания.  Резонанс.  Механические  волны.  Звук.  Использование
колебаний в технике.

Строение и свойства вещества
Строение  вещества.  Опыты,  доказывающие  атомное  строение  вещества.  Тепловое

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства
газов, жидкостей и твёрдых тел.

Тепловые явления
Тепловое  равновесие.  Температура.  Внутренняя  энергия.  Работа  и  теплопередача.

Виды  теплопередачи.  Количество  теплоты.  Испарение  и  конденсация.  Кипение.
Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых
процессах.

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические
проблемы теплоэнергетики.

Электрические явления
Электризация  тел.  Электрический  заряд.  Два  вида  электрических  зарядов.  Закон

сохранения  электрического  заряда.  Электрическое  поле.  Напряжение.  Конденсатор.
Энергия электрического поля.

Постоянный  электрический  ток.  Сила  тока.  Электрическое  сопротивление.
Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для
участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля —
Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока.

Магнитные явления
Постоянные  магниты.  Взаимодействие  магнитов.  Магнитное  поле.  Магнитное  поле

тока. Действие магнитного поля на проводник с током.
Электродвигатель постоянного тока.
Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор.

Электромагнитные колебания и волны
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных

излучений на живые организмы.



Принципы радиосвязи и телевидения.
Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и

преломление  света.  Плоское  зеркало.  Линзы.  Фокусное  расстояние  и  оптическая  сила
линзы. Оптические приборы. Дисперсия света.

Квантовые явления
Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые

спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи
атомных  ядер.  Радиоактивность.  Методы  регистрации  ядерных  излучений.  Ядерные
реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции.

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы,
возникающие при использовании атомных электростанций.

Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных

тел  Солнечной  системы.  Происхождение  Солнечной  системы.  Физическая  природа
Солнца и звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной.

2.2.2.15. БИОЛОГИЯ
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 (структурированность1,  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  и  жизнедеятельности  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  много-  клеточные  организмы.  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
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.  Корне-  вые  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.  Транс-  порт  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
Классификация растений. 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. Роль бактерий 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
Общее  знакомство  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
Общая  характеристика  простейших.  Происхождение  простейших.  Значение

простейших  в  природе  и  жизни  человека.  Пути  заражения  человека  и  животных
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 чело- века.



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  Хордовые.  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,  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.  Происхождение земноводных. 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
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  грызуна-  ми.  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
Человек  и  окружающая  среда.  Природная  и  социальная  среда  обитания  человека.

Защита среды обитания человека.
Общие  сведения  об  организме  человека.  Место  человека  в  системе  органического

мира. Черты сходства и различий человека и животных. Строение организма человека:
клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека.



Опора  и  движение.  Опорно-двигательная  система.  Профилактика  травматизма.
Значение  физических  упражнений  и  культуры  труда  для  формирования  скелета  и
мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы.

Транспорт  веществ.  Внутренняя  среда  организма,  значение  её  постоянства.
Кровеносная  и  лимфатическая  системы.  Кровь.  Группы  крови.  Лимфа.  Переливание
крови.  Иммунитет.  Антитела.  Аллергические  реакции.  Предупредительные  прививки.
Лечебные сыворотки.  Строение  и  работа  сердца.  Кровяное  давление  и  пульс.  Приёмы
оказания первой помощи при кровотечениях.

Дыхание.  Дыхательная  система.  Строение  органов  дыхания.  Регуляция  дыхания.
Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и
их предупреждение.  Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом,
спасении  утопающего.  Инфекционные  заболевания  и  меры  их  профилактики.  Вред
табакокурения.

Питание.  Пищеварение.  Пищеварительная  система.  Нарушения  работы
пищеварительной системы и их профилактика.

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический
обмен.  Обмен  воды,  минеральных  солей,  белков,  углеводов  и  жиров.  Витамины.
Рациональное питание. Нормы и режим питания.

Покровы  тела.  Строение  и  функции  кожи.  Роль  кожи  в  терморегуляции.  Уход  за
кожей,  волосами,  ногтями.  Приёмы  оказания  первой  помощи  при  травмах,  ожогах,
обморожениях и их профилактика. Закаливание организма.

Выделение.  Строение  и  функции  выделительной  системы.  Заболевания  органов
мочевыделительной системы и их предупреждение.

Размножение  и  развитие.  Половые  железы и  половые  клетки.  Половое  созревание.
Инфекции,  передающиеся  половым  путём,  их  профилактика.  ВИЧ-инфекция  и  её
профилактика.  Наследственные  заболевания.  Медико-генетическое  консультирование.
Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие
организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения.

Органы чувств.  Строение  и  функции органов  зрения  и  слуха.  Нарушения  зрения  и
слуха,  их  предупреждение.  Вестибулярный  аппарат.  Мышечное  и  кожное  чувства.
Обоняние. Вкус.

Нейрогуморальная  регуляция  процессов  жизнедеятельности  организма.  Нервная
система.  Рефлекс и рефлекторная дуга.  Эндокринная система.  Гормоны, механизмы их
действия  на  клетки.  Нарушения  деятельности  нервной  и  эндокринной  систем  и  их
предупреждение.

Поведение  и  психика  человека.  Безусловные  рефлексы  и  инстинкты.  Условные
рефлексы.  Особенности  поведения  человека.  Речь.  Мышление.  Внимание.  Память.
Эмоции  и  чувства.  Сон.  Темперамент  и  характер.  Способности  и  одарённость.
Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики
человека.

Здоровый  образ  жизни.  Соблюдение  санитарно-гигиенических  норм  и  правил
здорового образа  жизни.  Укрепление здоровья:  аутотренинг,  закаливание,  двигательная
активность.  Влияние  физических  упражнений  на  органы  и  системы  органов.  Факторы
риска:  стрессы,  гиподинамия,  переутомление,  переохлаждение.  Вредные  и  полезные
привычки, их влияние на состояние здоровья.

Общие биологические закономерности
Отличительные  признаки  живых  организмов.  Особенности  химического  состава

живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме.
Клеточное  строение  организмов.  Строение  клетки:  ядро,  клеточная  оболочка,

плазматическая  мембрана,  цитоплазма, пластиды,  митохондрии,  вакуоли.  Хромосомы.
Многообразие клеток.



Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания,
дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и
организма.

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые
клетки. Оплодотворение.

Наследственность  и  изменчивость  —  свойства  организмов.  Наследственная  и
ненаследственная изменчивость.

Система и эволюция органического мира. Вид — основная система-тическая единица.
Признаки  вида.  Ч.  Дарвин  — основоположник  учения  об  эволюции.  Движущие  виды
эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор.
Результаты  эволюции:  многообразие  видов,  приспособленность  организмов  к  среде
обитания.

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и
информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация
живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция,
хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и
превращения  энергии.  Биосфера—глобальная  экосистема.  В.  И.  Вернадский  —
основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого
вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия
деятельности человека в экосистемах.

2.2.2.16. ВВЕДЕНИЕ В ХИМИЮ
Химия в центре естествознания 
Химия как часть естествознания. Предмет химии. Естествознание — комплекс наук о природе.

Науки  о  природе:  физика,  химия,  биология  и  география.  Положительное  и  отрицательное
воздействие человека на природу.

Предмет  химии.  Тела  и  вещества.  Свойства  веществ  как  их  индивидуальные  признаки.
Свойства веществ как основа их применения.

Методы  изучения  естествознания.  Наблюдение  как  основной  метод  познания
окружающего  мира.  Условия  проведения  наблюдения.  Гипотеза  как  предположение,
объясняющее  или  предсказывающее  протекание  наблюдаемого  явления.  Эксперимент.
Лаборатория. Эксперимент лабораторный и домашний. Способы фиксирования результатов
эксперимента. Строение пламени свечи, сухого горючего, спиртовки.

Моделирование.  Модели  как  абстрактные  копии  изучаемых  объектов  и  процессов.
Модели  в  физике.  Электрофорная  машина  как  абстрактная  модель  молнии.  Модели  в
биологии. Биологические муляжи. Модели в  химии: материальные (модели атомов, молекул,
кристаллов, аппаратов и установок) и знаковые (химические символы, химические формулы и
уравнения).

Химическая  символика.  Химические  символы.  Их  написание,  произношение  и  ин-
формация,  которую  они  несут.  Химические  формулы.  Их  написание,  произношение  и
информация, которую они несут. Индексы и коэффициенты.

Химия и физика.  Универсальный характер  положений молекулярно-кинетической теории.
Понятия  «атом»,  «молекула»,  «ион».  Кристаллическое  состояние  вещества.  Кристаллические
решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение.

Агрегатное состояние вещества. Газообразные, жидкие и твердые вещества. Кристаллические
и аморфные твердые вещества. Физические и химические явления.

Химия и  география.  Геологическое  строение  планеты  Земля:  ядро,  мантия,  литосфера.
Элементный состав геологических составных частей планеты. Минералы и горные  породы.
Магматические и осадочные (органические и неорганические, в том числе и горючие) породы.

Химия  и  биология.  Химический  состав  живой  клетки:  неорганические  (вода  и
минеральные соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Простые и
сложные вещества, их роль в жизнедеятельности организмов. Биологическая  роль воды в



живой  клетке.  Фотосинтез.  Роль  хлорофилла  в  процессе  фотосинтеза.  Биологическое
значение  жиров,  белков,  эфирных масел,  углеводов  и  витаминов  для  жизнедеятельности
организмов.

Качественные  реакции  в  химии.  Понятие  о  качественных  реакциях  как  о  реакциях,
воспринимаемых  органолептически:  с  помощью  зрения,  слуха,  обоняния.  Аналитический
эффект.  Определяемое вещество и реактив  на  него.  Возможность  изменения  их  роли на
противоположную.

Математические расчеты в химии 
Относительные атомная и молекулярная  массы.  Понятие об относительных атомной  и

молекулярной массах на основе водородной единицы. Определение относительной атомной
массы  химических  элементов  по  периодической  таблице.  Нахождение  по  формуле
вещества  относительной молекулярной массы как  суммы относительных  атомных масс
составляющих вещество химических элементов.

Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Понятие о массовой доле -(w)
химического элемента в сложном веществе и ее расчет по формуле вещества.  Нахождение
формулы вещества по значениям массовых долей образующих его элементов (для 2-часового
изучения курса).

Чистые вещества и смеси.  Понятие  о  чистом  веществе  и  смеси.  Смеси  газообразные
(воздух,  природный  газ),  жидкие  (нефть)  и  твердые (горные породы,  кулинарные смеси,
синтетические моющие средства). Смеси гомогенные и гетерогенные.

Объемная доля  компонента газовой смеси.  Понятие  об объемной доле (φ)  компонента
газовой смеси. Состав воздуха и природного газа. Расчет объема компонента газовой смеси по
его объемной доле, и наоборот.

Массовая доля вещества в растворе.  Понятие о массовой доле  (w)  вещества в растворе.
Растворитель  и  растворенное  вещество.  Расчет  массы  растворенного  вещества  по  массе
раствора и массовой доле растворенного вещества и другие расчеты с использованием этих
понятий.

Массовая доля примесей.  Понятие о чистом  веществе и примеси.  Массовая доля  (w)
примеси  в  образце  исходного  вещества.  Основное  вещество.  Расчет  массы основного
вещества по массе  вещества,  содержащего  определенную массовую долю примесей,  и
другие расчеты с использованием этих понятий

Явления, происходящие с веществами 
Разделение  смесей.  Понятие  о  разделении  смесей  и  очистке  веществ.  Некоторые

простейшие  способы  разделения  смесей:  просеивание,  разделение  смесей  магнитом,
отстаивание,  декантация,  центрифугирование,  разделение  с  помощью  делительной
воронки.

Фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. Фильтрат.
Адсорбция.  Понятие  об  адсорбции  и  адсорбентах.  Активированный  уголь  как

важнейший адсорбент, его использование в быту, на производстве и в военном деле.
Устройство противогаза.

Дистилляция, кристаллизация и выпаривание.  Дистилляция как процесс выделения
вещества  из  жидкой  смеси.  Дистиллированная  вода  и  области  ее  применения.
Перегонка  нефти.  Нефтепродукты.  Фракционная  перегонка  жидкого  воздуха.
Кристаллизация и выпаривание в лаборатории (кристаллизаторы и фарфоровые чашки
для выпаривания) и природе.

Химические реакции.  Понятие о химической реакции как  процессе  превращения
одних веществ в другие. Условия течения и прекращения химических реакций.

Признаки химических реакций.  Изменение цвета,  выпадение осадка,  растворение
осадка, выделение газа.

Рассказы по химии 
Ученическая  конференция  «Выдающиеся  русские  ученые-химики».  Жизнь  и

деятельность М. В. Ломоносова, Д. И. Менделеева, А. М. Бутлерова.



Конкурс  сообщений  учащихся  «Мое  любимое  вещество».  Открытие,  получение  и
значение выбранных учащимися веществ.

Конкурс  ученических  проектов.  Исследования  в  области  химических  реакций:
фотосинтез, горение и медленное окисление, коррозия металлов и способы защиты от
нее, другие реакции, выбранные учащимися.

2.2.2.17. ХИМИЯ
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)

Предмет  химии.  Методы  познания  в  химии:  наблюдение,  эксперимент,  измерение.
Источники химической информации: химическая литература, Интернет.

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и
неметаллы.  Химический  элемент,  атом,  молекула.  Знаки  химических  элементов.
Химическая  формула.  Валентность  химических  элементов.  Составление  формул
бинарных  соединений  по  валентности  атомов  химических  элементов  и  определение
валентности атомов химических элементов по формулам бинарных соединений.

Относительная  атомная  масса.  Относительная  молекулярная  масса.  Массовая  доля
химического элемента в сложном веществе. Количество вещества. Моль. Молярная масса
и молярный объём.

Физические  явления  и  химические  реакции.  Признаки  и  условия  протекания
химических  реакций.  Закон  сохранения  массы  веществ  при  химических  реакциях.
Химические уравнения. Коэффициенты в уравнениях химических реакций как отношения
количества  веществ,  вступающих  и  образующихся  в  результате  химической  реакции.
Простейшие расчёты по уравнениям химических реакций.

Основные  классы  неорганических  соединений.  Номенклатура  неоргани-ческих
веществ. Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Водород.
Вода.  Очистка  воды.  Аэрация  воды.  Взаимодействие  воды  с  оксидами  металлов  и
неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами
металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов,
кислотами.  Амфотерность.  Кислотно-основные  индикаторы.  Соли.  Средние  соли.
Взаимодействие  солей  с  металлами,  кислотами,  щелочами.  Связь  между  основными
классами неорганических соединений.

Первоначальные  представления  о  естественных  семействах  (группах)  химических
элементов: щелочные металлы, галогены.

Периодический  закон  и  периодическая  система  химических  элементов
Д. И. Менделеева. Строение вещества

Периодический  закон.  История  открытия  периодического  закона.  Значение
периодического закона для развития науки.

Периодическая  система  как  естественно-научная  классификация  химических
элементов.  Табличная  форма  представления  классификации  химических  элементов.
Структура таблицы «Периодическая  система химических элементов Д. И. Менделеева».
Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для
элементов А-групп).

Строение  атома:  ядро  и  электронная  оболочка.  Состав  атомных  ядер:  протоны  и
нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса.
Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов.

Химическая  связь.  Электроотрицательность  атомов.  Ковалентная  неполярная  и
полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона.

Многообразие химических реакций
Классификация  химических  реакций:  реакции  соединения,  разложения,  замещения,

обмена,  экзотермические,  эндотермические,  окислительно-восстановительные,
необратимые, обратимые.

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость хими-ческих реакций.



Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектро-литы. Катионы
и анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного
обмена в растворах электролитов.

Многообразие веществ
Естественные  семейства  химических  элементов  металлов  и  неметаллов.  Общая

характеристика  неметаллов  на  основе  их  положения  в  периодической  системе.
Закономерности  изменения  физических  и  химических  свойств  неметаллов  — простых
веществ, их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на
примере элементов второго и третьего периодов.

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе.
Закономерности  изменения  физических  и  химических  свойств  металлов  —  простых
веществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов.
Амфотерные  соединения  алюминия.  Общая  характеристика  железа,  его  оксидов  и
гидроксидов.

Экспериментальная химия
На изучение этого раздела не выделяется  конкретное время, поскольку химический

эксперимент является обязательной составной частью каждого из разделов программы.
Разделение лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты
и  уточнение  их  содержания  проводятся  авторами  рабочих  программ  по  химии  для
основной школы. Вариант конкретизации химического эксперимента и распределения его
по учебным темам приведён в примерном тематическом планировании.

Химия и жизнь
  Человек  в  мире  веществ,  материалов  и  химических  реакций.  Химия  и  здоровье.

Лекарственные  препараты  и  проблемы,  связанные  с  их  применением. Химия  и  пища.
Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов (поваренная
соль, уксусная кислота). Химические вещества как строительные и поделочные материалы
(мел, мрамор, известняк, стекло, цемент).Природные источники углеводородов. Нефть и
природный  газ,  их  применение.  Химическое  загрязнение  окружающей  среды  и  его
последствия.  Проблемы  безопасного  использования  веществ  и  химических  реакций  в
повседневной  жизни. Токсичные,  горючие  и  взрывоопасные  вещества.  Бытовая
химическая грамотность.

2.2.2.18. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека
Древние  корни  народного  искусства  Древние  образы  в  народном  искусстве.

Убранство русской избы. Внутренний мир русской избы.
Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная вышивка.
Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды.
Связь времён в народном искусстве
Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели.
Городецкая роспись. Хохлома.
Жостово. Роспись по металлу.
Щепа'.  Роспись  по  лу'бу  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.
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 
Декоративное  искусство  в   современном   мире  Современное  выставочное

искусство.
Ты сам мастер.



Изобразительное искусство в жизни человека
Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Изобразительное  искусство.  Семья  пространственных  искусств.  Художественные

материалы.
Рисунок  —  основа  изобразительного   творчества.  Линия  и  её  выразительные

возможности. Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен.
Цвет. Основы  цветоведения. Цвет в
произведениях живописи.
Объёмные изображения в скульптуре. Основы языка изображения. 
Мир наших вещей. Натюрморт
Реальность и фантазия в творчестве художника.  Изображение предметного мира —

натюрморт.
Понятие  формы.  Многообразие  форм  окружающего  мира.  Изображение  объёма  на

плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень.
Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте.
Выразительные возможности натюрморта.
Вглядываясь в человека. Портрет
Образ  человека  — главная тема   в   искусстве.  Конструкция  головы человека  и  её

основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве.
Портрет  в  скульптуре.  Графический  портретный  рисунок.  Сатирические  образы

человека.
Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете.
Великие портретисты прошлого.
Портрет в изобразительном искусстве XX века.
Человек и пространство. Пейзаж 
Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства.
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж — большой мир.
Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в русской живописи.
Пейзаж в графике. Городской пейзаж.
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.
Дизайн и архитектура в жизни человека
Архитектура  и  дизайн  —  конструктивные  искусства  в  ряду  прост-  ранственных

искусств. Мир, который создаёт человек.
Художник — дизайн — архитектура.
Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры
Основы композиции в конструктивных искусствах
Гармония,  контраст  и  выразительность  плоскостной  композиции,  или  «Внесём

порядок в хаос!».
Прямые  линии  и  организация  пространства.   Цвет  —  элемент  композиционного

творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. Буква — строка — текст
Искусство шрифта.
Когда текст и изображение вместе
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.
В бескрайнем море книг и журналов
Многообразие форм графического дизайна.
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств
Объект и пространство
От  плоскостного  изображения  к  объёмному  макету.  Взаимосвязь  объектов  в

архитектурном макете.
Конструкция: часть и целое
Здание  как  сочетание  различных  объёмов.  Понятие  модуля.  Важнейшие

архитектурные элементы здания.



Красота и целесообразность
Вещь как сочетание объёмов и образ времени. Форма и материал.
Цвет в архитектуре и дизайне
Роль цвета в формотворчестве.
Город и  человек.  Социальное  значение  дизайна  и  архитектуры  в жизни 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 проекта и его осуществление.
Человек  в  зеркале  дизайна  и  архитектуры.  Образ  жизни  и  ин-  дивидуальное

проектирование
Мой дом — мой образ жизни
Скажи  мне,  как  ты  живёшь,  и  я  скажу,  какой  у  тебя  дом.  Интерьер,  который  мы

создаём.
Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй.
Мода, культура и ты
Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по одёжке.
Автопортрет на каждый день. Моделируя себя — моделируешь мир.
Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении
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.
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изоб- разительных 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.
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  художествен-  ная  природа

телевизионного изображения.
Телевидение  и  документальное  кино.  Телевизионная  документа-  листика:  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.

2.2.2.19. МУЗЫКА
Музыка  как  вид  искусства. Основы  музыки:  интонационно-образная,  жанровая,

стилевая.  Интонация  в  музыке  как  звуковое  воплощение  художественных  идей  и
средоточие  смысла.  Музыка  вокальная,  симфоническая  и  театральная;  вокально-
инструментальная  и  камерно-инструментальная.  Музыкальное  искусство:  исторические
эпохи,  стилевые  направления,  национальные  школы  и  их  традиции,  творчество
выдающихся  отечественных  и  зарубежных  композиторов.  Искусство  исполнительской
интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной).

Взаимодействие  и  взаимосвязь  музыки  с  другими  видами  искусства  (литература,
изобразительное  искусство).  Композитор  —  поэт  —  художник;  родство  зрительных,
музыкальных  и  литературных  образов;  общность  и  различия  выразительных  средств
разных видов искусства.

Воздействие  музыки  на  человека,  её  роль  в  человеческом  обществе.  Музыкальное
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила
музыки как вида искусства.

Музыкальный  образ  и  музыкальная  драматургия. Всеобщность  музыкального
языка.  Жизненное  содержание  музыкальных образов,  их характеристика  и  построение,
взаимосвязь  и  развитие.  Лирические  и  драматические,  романтические  и  героические
образы и др.

Общие  закономерности  развития  музыки:  сходство  и  контраст.  Противоречие  как
источник  непрерывного  развития  музыки  и  жизни.  Разнообразие  музыкальных  форм:
двухчастные  и  трёхчастные,  вариации,  рондо,  сюиты,  сонатно-симфонический  цикл.
Воплощение единства содержания и художественной формы.

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонацион-ное развитие
на  примере  произведений  русской  и  зарубежной  музыки  от  эпохи  Средневековья  до
рубежа  XIX—XX  вв.:  духовная  музыка  (знаменный  распев  и  григорианский  хорал),
западноевропейская  и  русская  музыка  XVII—XVIII вв.,  зарубежная  и  русская
музыкальная культура  XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика
национальных школ).

Музыка  в  современном  мире:  традиции  и  инновации. Народное  музыкальное
творчество  как  часть  общей  культуры  народа.  Музыкальный  фольклор  разных  стран:
истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная
музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры,
темы,  образы).  Народно-песенные  истоки  русского  профессионального  музыкального
творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона.

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие
(импрессионизм,  неофольклоризм  и  неоклассицизм).  Музыкальное  творчество
композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная
музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-



рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в
музыке.

Современная  музыкальная  жизнь.  Выдающиеся  отечественные  и  зарубежные
исполнители,  ансамбли  и  музыкальные  коллективы.  Пение:  соло,  дуэт,  трио,  квартет,
ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт,
тенор,  баритон,  бас.  Хоры:  народный,  академический.  Музыкальные  инструменты:
духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический,
духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр.

2.2.2.20. ТЕХНОЛОГИЯ
Раздел «Современные технологии перспективы их развития»
Тема 1. Потребности человека

Потребности  и  технологии.  Иерархияпотребностей.  Общественные  потребности.
Потребности и цели.Развитие потребностейиразвитиетехнологий.

Тема 2. Понятие технологии
Цикл жизни технологии. Материальные  технологии,  информационные технологии,

социальные технологии.История  развития  технологий.  Развитие  технологий  и  проблемы
антропогенного воздействия на окружающуюсреду.Технологии  и  мировое  хозяйство.
Закономерности технологического развития. Понятие о производственных и промышленных
технологиях, технологиях сельского хозяйства.

Тема 3. Технологический процесс
Технологический  процесс,  его  параметры,  сырьё,  ресурсы,  результат.  Виды

ресурсов.Способы  получения  ресурсов.  Взаимозаменяемость  ресурсов.  Ограниченность
ресурсов.  Условия  реализации  технологического  процесса.  Побочные  эффекты
реализации технологического процесса.Технология в контекстепроизводства.

Раздел «Конструирование и моделирование»
Тема  1.  Понятие  о  машине  и механизме.   Конструирование  машин  и

механизмов
Понятие  о  механизме  и  машине.  Видымеханизмов.  Виды  соединений  деталей.

Типовые детали.Конструирование машин и механизмов.Технические требования.
Тема 2. Конструирование швейных изделий

Понятие о чертеже, выкройке, лекалах и конструкции швейного изделия. Экономичная
и  технологичная конструкция  швейного  изделия.  Инструменты  и  приспособления  для
изготовления   выкройки.   Подготовка   выкройки  краскрою.Правила безопасного
пользования ножницами.

Раздел «Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений»
Тема 1. Технологии возведения зданий и сооружений

Понятие о технологиях возведения зданий и сооружений (инженерно-геологические
изыскания,  технологическое  проектирование  строительных  процессов,  технологии
нулевого  цикла,  технологии  возведения  надземной  части  здания,  технологии
отделочныхработ).

Тема 2. Ремонт и содержание зданий и сооружений
Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений. Эксплуатационные работы

(санитарное  содержание  здания,техническое обслуживание здания, ремонтные работы),
жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ).

Тема 3. Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту
Энергетическое обеспечение домов, энергоснабжение (электроснабжение,

теплоснабжение, газоснабжение). Электробезопасность,  тепловые  потери,
энергосбережение. Способы  экономии  электроэнергии,  устранения  тепловых  потерь в
помещении,экономии воды и газа.

Раздел «Технологии в сфере быта»
Тема 1. Планировка помещений жилого дома



Планировка помещений жилого дома (квартиры). Зонирование пространства жилого
помещения (зоны приготовления пищи, приёма гостей, сна и отдыха, санитарно-
гигиеническая зона).Зонирование комнаты подростка.Проектирование помещения на
бумаге и компьютере.

Тема 2. Освещение жилого помещения
Освещение  жилого  помещения.  Типы  освещения  (общее,  местное,  направленное,

декоративное,  комбинированное).Нормы освещённости в зависимости от типа
помещения. Лампы, светильники, системы управления освещением.

Тема 3. Экология жилища
Технологии  содержания  и  гигиены  жилища.  Экология жилища.  Технологии  уборки

помещений. Техническиесредства для создания микроклимата в помещении.
Раздел «Технологическая система»

Тема 1. Технологическая система как средство для удовлетворения базовых
потребностей человека

Технологическая  система  как  средство  для  удовлетворения базовых и социальных
нужд человека.Технологическая система, элемент и уровень технологической системы,
подсистема, надсистема. Вход, процесс и выход технологической системы.
Последовательная, параллельная и комбинированная технологические системы.
Управление технологической системой (ручное, автоматизированное, автоматическое).
Обратная связь.

Тема 2. Системы автоматического управления. Робототехника
Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и

контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического
управления. Программирование работы устройств.

Тема 3. Техническая система и её элементы
Техническая  система  (подсистема,  надсистема).  Основные  части машин: двигатель,

передаточный механизм,рабочий (исполнительный) орган. Механизмы: цепной, зубчатый
(зубчатая передача),реечный. Звенья передачи: ведущее, ведомое.  Передаточное
отношение.

Тема 4. Анализ функций технических систем. Морфологический анализ
Функция  технической  системы.  Анализ  функции  технической  системы.  Метод

морфологического анализа. Этапы морфологического анализа.
Тема 5. Моделирование механизмов технических систем

Понятие  моделирования  технических  систем.  Виды  моделей  (эвристические,
натурные, математические).

Раздел «Материальные технологии»
Технологии обработки конструкционных материалов

Тема  1.  Виды конструкционных материалов.  Рабочее  место и инструменты
для обработки конструкционных материалов

Строение древесины, породы древесины. Виды пиломатериалов и древесных
материалов. Металлы. Виды,получение и применение листового металла и проволоки.
Искусственные материалы.Оборудование рабочего места для ручной  обработки
древесины и металлов. Правила безопасной работы у верстака.Основные инструменты для
ручной обработки  древесины,  металлов  и  искусственных  материалов.
Профессии,связанные с ручной обработкой древесины и металла.

Тема 2. Свойства конструкционных материалов
Технология  заготовки  древесины.  Машины,  применяемые на лесозаготовках.

Профессии, связанные с заготовкой древесины и восстановлением лесных массивов.
Физические и механические свойства древесины. Металлы и искусственные материалы.
Свойства чёрных и цветных металлов.  Свойства искусственных материалов. Сортовой
прокат, его виды, область применения.



Тема 3. Технологии получения сплавов с заданными свойствами
Классификация сталей. Конструкционные и инструментальные стали. Термическая

обработка сталей. Закалка, отпуск,отжиг. Выбор стали для изделия в соответствии с его
функциональным назначением.

Тема  4.  Графическое  изображение  деталей  и  изделий  из  конструкционных
материалов

Понятия  «эскиз»,  «чертёж»,  «технический  рисунок».  Материалы,  инструменты,
приспособления для построения чертежа. Способы графического изображения изделий из
древесины, металлов и искусственных материалов. Масштаб. Виды. Линии изображений.
Обозначения  на  чертежах.  Графическое  изображение  деталей  цилиндрической   и
конической  формы  из  древесины.  Чертежи  деталей  из  сортового проката. Основная
надпись чертежа. Общие сведения о сборочных чертежах.Спецификация составных частей
изделия. Правила чтения сборочных чертежей. Применение компьютеров для разработки
графической документации. Понятие о конструкторской документации. Формыдеталей и
их конструктивные элементы. Изображение и последовательность выполнения чертежа.
ЕСКД. Чертежи  деталей,  сборочные чертежи. Понятие о секущей плоскости,  сечениях и
разрезах. Виды штриховки. Изображение фаски и резьбы, простановка их размеров.
Точность измерений. Понятия «номинальный  размер»,  «наибольший  и  наименьший
допустимые размеры». Предельные отклонения и допуски на размеры детали.Посадки с
натягом и зазором.

Тема 5. Технологическая документация для изготовления изделий
Этапы  создания  изделий   из   древесины.   Понятие  о технологической карте.

Ознакомление с технологическими процессами создания изделий из листового металла,
проволоки, искусственных материалов. Понятие о технологической документации. Стадии
проектирования технологического процесса. ЕСТД. Маршрутная и операционная карты.
Последовательность  разработки  технологической  карты изготовления деталей из
древесины и металла. Понятия «установ»,   «переход»,   «рабочий   ход».   Профессии,
связанные  с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами.

Тема 6. Технологические операции обработки конструкционных материалов
Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс
Назначение разметки. Правила разметки заготовок  из  древесины, металла, пластмасс

на основе графической документации.  Инструменты  для  разметки.  Приёмы  разметки
заготовок.  Приёмы  ручной  правки  заготовок  из  проволоки  и тонколистового
металла.Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы.

Технология резания заготовок из древесины, металла, пластмасс
Инструменты дл япиления заготовок и здревесины и древесных материалов. Правила

пиления  заготовок.  Приёмы  резания  заготовок  из  проволоки,  тонколистового  металла,
пластмасс. Инструменты и приспособления. Правила безопаснойработы.

Технология строгания заготовок из древесины
Инструменты для строгания заготовок из древесины. Правила закрепления заготовок.

Приёмы  строгания.  Проверка  качества строгания. Правила безопасной работы со
строгальными инструментами.

Технология гибки заготовок из тонколистового металла и проволоки
Приёмы  гибки  заготовок  из  проволоки  и тонколистового  металла. Инструменты и

приспособления. Правила безопасной работы.
Технология  получения  отверстий  в  заготовках  из  конструкционных

материалов
Сверление отверстий в заготовках из древесины. Инструменты и приспособления для

сверления.  Приёмы пробивания и сверления отверстий в заготовках из тонколистового
металла. Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы.

Технология  изготовления  цилиндрических  и  конических  деталей  из
древесины ручным инструментом



Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль
качества изделий. Правила безопасности при работе ручными столярными
инструментами.

Технология резания металла и пластмасс слесарной ножовкой
Технологическая операция резания металлов и пластмасс  ручными инструментами.

Приёмы и особенности резания слесарной ножовкой заготовок из металла и пластмасс.
Приспособления.Ознакомление с механической ножовкой. Правила безопасной работы.

Технология опиливания заготовок из металла и пластмассы
Опиливание.Виды напильников.Приёмы опиливания заготовок из металла, пластмасс.

Приспособления. Правила безопасной работы.
Технология нарезания резьбы

Виды и назначение резьбовых соединений. Крепёжные резьбовые детали. Технология
нарезания  наружной  и  внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных
материалах. Инструменты для нарезания резьбы. Приёмы нарезания резьбы.

Тема 7. Контрольно-измерительные инструменты
Виды  контрольно-измерительных  инструментов.  Устройство  штангенциркуля.

Измерение  размеров  деталей  с  помощью  штангенциркуля.  Профессии,  связанные  с
контролем готовых изделий.

Тема  8.  Технологические  операции  сборки  деталей  из  конструкционных
материалов

Технология соединения деталей из древесины
Соединение брусков из древесины: в накладку, с помощью  шкантов.  Приёмы

разметки,  пиления,  подгонки  брусков.  Применяемые инструменты и приспособления.
Правила безопасной работы.

Технология соединения деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов,
клея

Виды сборки деталей из древесины. Инструменты для соединения деталей из
древесины. Виды гвоздей, шурупов, саморезов. Приёмы соединения деталей с помощью
гвоздей, шурупов,саморезов.

Клеевые  составы,  правила  подготовки  склеиваемых  поверхностей.  Технология
соединения деталей из древесины клеем.

Технология  сборки  изделий  из  тонколистового  металла,  проволоки,
искусственных материалов

Соединение металлических и пластмассовых деталей в изделии с помощью заклёпок.
Соединение деталей из тонколистового  металла  фальцевым  швом.  Использование
инструментов и приспособлений для сборочных работ. Правила безопасной работы.

Технология шипового соединения деталей из древесины
Виды  шиповых  столярных  соединений.  Понятия:  шип,  проушина, гнездо.Порядок

расчёта элементов шипового соединения.Технология шипового соединения деталей.
Технология соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель

Принципы  соединения  деталей  с  помощью  шкантов  и  с  помощью  шурупов,
ввинчиваемых в нагели. Правила безопасности при выполнении работ.

Тема 9. Технологии машинной обработки конструкционных материалов
Технология сверления заготовок на настольном сверлильном станке

Устройство и назначение сверлильного станка. Подготовка станка к работе.
Инструменты. Приёмы сверления отверстий. Правила безопасной работы.

Устройство токарного станка для обработки древесины
Токарный  станок  для  обработки  древесины:  устройство,  назначение. Организация

работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Виды
точения заготовок. Правила безопасности при работе на токарном станке.

Технология обработки древесины на токарном станке



Технология токарной обработки древесины. Подготовка заготовки и её установка на
станке, установка подручника,  приёмы  точения  заготовок,  шлифования  деталей,
подрезания торцов. Контроль качества деталей. Правила безопасной работы.

Технология  обработки  наружных  фасонных  поверхностей  деталей  из
древесины

Приёмы точения деталей из древесины, имеющих фасонные  поверхности.  Правила
безопасной  работы.  Обработка  вогнутой  и  выпуклой  криволинейных  поверхностей.
Точение шаров и дисков. Отделка изделий. Контроль и оценка качества изделий.

Устройство токарно-винторезного станка
Устройство токарно-винторезного станкаТВ-6 (ТВ7). Виды механических передач,

применяемых в токарном станке.  Организация рабочего места. Соблюдение правил
безопасного труда. Схема процесса точения. Виды и назначение токарных резцов.

Технологии обработки заготовок на токарно-винторезном станке ТВ-6
Управление  токарно-винторезным  станком.  Наладка  и  настройка  станка.

Трёхкулачковый  патрон  и  поводковая планшайба,  параметры  режимов  резания.
Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом станков. Приёмы работы
на токарно-винторезном станке: точение,  подрезкаторца, обработка уступов, прорезание
канавок, отрезка заготовок.

Устройство настольного горизонтально-фрезеного станка
Фрезерование. Режущие инструменты для фрезерования.  Назначение  и  устройство

настольного  горизонтально-фрезерного  станка  школьного  типа НГФ-110Ш, управление
станком. Основные фрезерные операции и особенности их выполнения.

Тема 10. Технологии отделки изделий из конструкционных материалов
Технология зачистки поверхностей деталей из конструкционных материалов

Инструменты для зачистки поверхностей деталей из древесины. Рабочее место,
правила работы. Приёмы зачистки заготовок из тонколистового металла, проволоки,
пластмасс. Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы.

Технологияотделкиизделийизконструкционных материалов
Тонирование и лакирование как методы окончательной отделки изделий из древесины.

Приёмы  тонирования  и  лакирования  изделий.  Защитная  и  декоративная  отделка
поверхности  изделий  из  металла.  Контроль  и  оценка качества  изделий. Подготовка
поверхностей деталей из древесины перед  окраской.  Отделка  деталей  и  изделий
окрашиванием.  Выявление  дефектов  в  детали  (изделии)  и  их  устранение.  Способы
декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и
искусственных материалов.  Контроль  и  оценка  качества  изделий.  Правила  безопасной
работы с красками и эмалями. Профессии, связанные с отделкой поверхностей деталей.

Тема 11. Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Выпиливание лобзиком

Материалы, инструменты, приспособления для выпиливания лобзиком. Организация
рабочего места. Правила безопасного труда. Приёмы выполнения работ.

Выжигание по дереву
Основные  сведения  о  декоративной  отделке  изделий  из  древесины  с  помощью

выжигания (пирографии). Инструменты, приёмы работы.
Мозаика. Технология изготовления мозаичных наборов

Мозаика,её виды (инкрустация, интарсия, блочная мозаика,  маркетри).  Технология
изготовления мозаичных наборов из шпона, материалы и инструменты, приёмы работы.

Мозаика с металлическим контуром
Мозаика  с  накладным  и  врезанным  металлическим  контуром. Филигрань, скань.

Инструменты и материалы. Приёмы выполнения работ.
Технология резьбы по дереву

История художественной обработки древесины. Виды резьбы по дереву.
Оборудование и инструменты для резьбы по дереву. Технологии выполнения ажурной,



геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Правила безопасного труда
при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с
художественной обработкой древесины. Художественная резьба по дереву.

Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном станке
Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном станке. Приёмы

точения заготовок из древесины, имеющих внутренние полости. Правила безопасной
работы. Шлифовка и отделка изделий.

Технология тиснения по фольге. Басма
Художественное  ручное  тиснение  по  фольге. Инструменты  и  материалы.  Приёмы

выполнения  работ.  История  применения  изделий,  выполненных  в  технике  басмы.
Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. Материалы и
инструменты.

Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла)
Технология  изготовления  декоративных  изделий  из  проволоки.  Материалы  и

инструменты.  Приёмы  выполнения  работ. Профессии, связанные с художественной
обработкой металла.

Просечной металл
Технология художественной обработки изделий в технике  просечного  металла

(просечное железо). Материалы и инструменты.Приёмы выполнения работ.
Чеканка

Чеканка как способ художественной обработки металла. Инструменты и материалы.
Приёмы выполнения чеканки. Правила безопасной работы.

Технологии обработки текстильных материалов
Тема 1. Текстильное материаловедение
Понятие о ткани

Понятие о ткани. Волокно как сырьё для производства ткани. Виды волокон. Понятие
о прядении и ткачестве. Современное  прядильное,  ткацкое  и  красильно-отделочное
производство.  Долевые  (основа)  и  поперечные  (уток)  нити.  Ткацкий  рисунок,  ткацкие
переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Раппорт. Отбелённая, гладко-
крашеная и набивная ткань.Долевая нить в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани.
Нетканые  материалы.  Их виды и назначение. Швейные нитки и тесьма. Профессии:
оператор прядильного производства, ткач.

Текстильные материалы растительного происхождения
Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические,

технологические. Виды и свойства хлопчатобумажных и льняных тканей.
Текстильные материалы животного происхождения

Классификация  текстильных  волокон  животного  происхождения. Способы их
получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида
тканей  по  сырьевому  составу.  Сравнительная  характеристика  свойств тканей из
различных волокон.

Текстильные химические материалы
Классификация  текстильных  химических  волокон.  Способы  их  получения.  Виды  и

свойства тканей из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических
волокон.

Тема 2. Технологические операции изготовления швейных изделий
Раскрой швейного изделия

Рабочее  место  и  инструменты для  раскроя.  Подготовка  ткани к раскрою.Раскладка
выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Обмеловка выкройки с учётом
припусков  на  швы.  Выкраивание  деталей  швейного  изделия.  Критерии  качества  кроя.
Правила безопасного обращения с иглами и булавками. Профессия закройщик.

Швейные ручные работы. Перенос линийвыкройки, смётывание, стачивание



Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке,
шве.Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка.
Основные  операции при ручных работах: перенос линий выкройки на  детали  кроя
прямыми стежками; смётывание; стачивание. Ручная закрепка.

Швейные ручные работы. Обмётывание, замётывание
Основные операции при ручных работах: обмётывание, замётывание (с открытым и

закрытым срезами).
Ручные швейные работы. Подшивание вручную

Понятие «подшивание». Подшивание вручную прямыми, косыми и крестообразными
стежками.

Тема 3. Операции влажно-тепловой обработки
Рабочее  место  и  оборудование  длявлажно-тепловой  обработки  ткани.  Правила

выполнения  влажно-тепловых  работ.  Основные  операции  влажно-тепловой  обработки:
приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила безопасной работыутюгом.

Тема 4. Швейная машина
Подготовка швейной машины к работе

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом.  Основные узлы
швейной  машины. Организация  рабочего места для выполнения машинных работ.
Подготовка швейной машины к работе. Неполадки, связанные с неправильной заправкой
ниток.

Приёмы работы на швейной машине
Приёмы  работы  на  швейной  машине.  Назначение  и  правила  использования

регулирующих механизмов: вид строчки, длина и ширина стежка, скорость и направление
шитья. 

Приспособления  к  швейным  машинам.Подшивание  и  окантовывание
швейной машиной

Приспособления к швейной машине.  Технология подшивания изделия и технология
притачивания по тайной застёжки-молнии  с  помощью  специальных  лапок.  Понятия
«окантовывание»,  «кант»,  «косая  бейка».  Технология  окантовывания среза с помощью
лапки-окантователя. Окантовывание  среза  без  окантователя.  Условное  и  графическое
изображение  окантовочного  шва с  закрытыми срезами,  с  открытым срезом.Технология
обмётывания петель и пришивания пуговицы с помощью швейной машины.

Машинная обработка изделий
Классификация машинных швов: соединительные, краевые и отделочные. Требования

к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке изделия:
обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; стачивание;  застрачивание  (с
открытым и закрытым срезами). Удаление строчки временного назначения.

Машинная игла. Дефекты машинной строчки
Устройство швейной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой иглы, её

поломкой. Замена машинной иглы.
Уход за швейной машиной: очистка и смазка движущихся и вращающихся частей.
Дефекты машинной строчки, связанные с неправильным  натяжением  ниток.

Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки.
Приспособления к швейной машине.

Технологические операции изготовления швейных изделий
Технология  ручных  и  машинных  работ.  Понятие  о  дублировании  деталей  кроя.

Технология соединения детали  с клеевой прокладкой. Основные операции при ручных
работах: примётывание; вымётывание. Основные машинные  операции:  притачивание;
обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. Классификация машинных
швов.

Тема 5. Конструирование одежды и аксессуаров
Снятие мерок для изготовления одежды



Понятия  «одежда»,  «аксессуары».  Классификация  одежды. Требования,
предъявляемые к одежде. Конструирование одежды и аксессуаров. Муляжный и
расчётный методы конструирования. Снятие мерок для изготовления одежды.

Изготовление выкройки швейного изделия
Технологическая  последовательность  изготовления  выкройки по своим меркам.

Подготовка выкройки к раскрою.  Изготовление выкройки по заданным размерам.
Копирование готовой выкройки. Профессия конструктор-модельер.

Конструирование плечевой одежды
Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом.  Понятие  «плечевая

одежда».   Понятие   об  одежде С цельнокроенным и втачным рукавом. Определение
размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение
чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом.
Конструирование поясной одежды

Конструирование поясной одежды. Понятие «поясная одежда». Виды поясной одежды.
Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа
прямой юбки.

Тема 6. Моделирование одежды
Моделирование плечевой одежды

Понятие  о  моделировании  одежды.  Моделирование формы выреза горловины.
Понятие о подкройной обтачке. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на
пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды.Приёмы изготовления выкроек
дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной
обтачки горловины  переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия
художник по костюму.

Моделирование поясной одежды
Моделирование  поясной  одежды.  Модели  юбок.  Приёмы  моделирования юбок.

Моделирование юбки с расширением  книзу.  Моделирование  юбки  со  складками.
Моделирование юбки на кокетке. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки
швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод и Интернета.

Тема 7. Технологии лоскутного шитья
Лоскутное шитьё

Краткие  сведения из  истории создания  изделий из  лоскутов.  Возможности  техники
лоскутного шитья, еёсвязь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в
лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, подготовка
их  к  работе.  Инструменты   и  приспособления.  Технология  лоскутного  шитья  по
шаблонам: изготовление шаблона из плотного картона; выкраивание деталей лоскутного
изделия;  технологии  соединения  деталей  лоскутного  изделия  вручную  с  помощью
прямых, петлеобразных и косыхстежков.

Технологии аппликации
Аппликация  на  лоскутном  изделии.  Соединение  деталей  аппликации  с  лоскутным

изделием вручную петельными  ипрямымипотайнымистежками.
Технологии стёжки

Понятие  о  стёжке  (выстёгивании).  Соединение лоскутного  верха,  прокладки  и
подкладки прямыми ручными стежками.

Технологии обработки срезов лоскутного изделия
Виды обработки срезов лоскутного изделия. Технология обработки срезов лоскутного

изделия двойной подгибкой.
Тема 8. Технологии вязания крючком
Вязание полотна из столбиков без накида



Понятие «трикотаж». Вязаные изделия в современной моде. Материалы, инструменты,
машины и автоматы для вязания. Виды крючков. Правила подбора в зависимости от вида
изделия и толщины нити. Организация рабочего места привязании. Основные виды петель
при вязании крючком.  Условные  обозначения,  применяемые  при  вязании  крючком.
Вязание полотна.

Плотное вязание по кругу
Вязание по кругу. Основное кольцо, способы вязания по кругу: по спирали, кругами.

Особенности  вязания  плоских  форм  и  объёмных  фигур.  Профессия  вязальщица
текстильно-галантерейных изделий.

Ажурное вязание по кругу
Особенности  ажурного  вязания  по  кругу.  Смена  ниток  в  многоцветном  вязании

крючком.  Использование мотива «бабушкин  квадрат»  в  изготовлении  трикотажных
изделий.

Тема 9. Технологии художественной обработки ткани
Вышивание прямыми и петлеобразными стежками

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки  ткани  к  вышивке.
Технология выполнения прямых и петлеобразных ручных стежков и швов на их основе.

Вышивание петельными стежками
Технология выполнения петельных ручных стежков и швов на их основе.

Вышивание крестообразными и косыми стежками
Технология выполнения крестообразных и косых ручных  стежков и швов на их

основе.
Вышивание швом крест

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными  рядами,  по
диагонали. Схемы для вышивки крестом. Использование компьютера в вышивке крестом. 



Штриховая гладь
Вышивание  по  свободному  контуру.  Художественная,  белая,  владимирская  гладь.
Материалы и оборудование для вышивки гладью. Техника вышивания штриховой гладью.
Французский узелок
Использование шва «французский узелок» в вышивке.
Техника вышивания швом «французский узелок».
Вышивка атласными лентами
Вышивка  атласными  лентами.  Материалы  и  оборудование  для  вышивки  атласными
лентами. Швы, используемые в вышивке лентами.Стирка и оформление готовой работы.
Профессия вышивальщица.
Раздел «Технологии получения современных материалов»
Тема 1. Технология изготовления изделий из порошков (порошковая металлургия)
Понятие  «порошковая  металлургия».  Технологический  процесс  получения  деталей  и
зпорошков. Металлокерамика, твёрдые сплавы, пористые металлы. Область применения
изделий порошковой металлургии.
Тема 2. Пластики и керамика
Пластики  и  керамика  как  материалы,  альтернативные  металлам.  Область  применения
пластмасс,  керамики,  биокерамики,  углеродистого  волокна.  Экологические  проблемы
утилизации отходов пластмасс.
Тема 3. Композитные материалы
Композитные материалы. Стеклопластики. Биметаллы. Назначение и область применения
композитных материалов.
Тема 4. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий
Защитные  и  декоративные  покрытия,  технология  их  нанесения.  Хромирование,
никелирование, цинкование. Формирование покрытий методом напыления (плазменного,
газопламенного).
Раздел «Современные информационные технологии»
Тема 1. Понятие об информационных технологиях
Понятие  «информационные  технологии».  Области  применения  информационных
технологий.  Электронные  документы,  цифровое  телевидение,  цифровая  фотография,
Интернет, социальные сети, виртуальная реальность.
Тема2. Компьютерноетрёхмерное проектирование
Компьютерное трёхмерное проектирование. Компьютерная графика. 3D-моделирование.
Редакторы  компьютерного  трёхмерного  проектирования  (3D-редакторы).  Профессии  в
сфере информационных технологий:  сетевой администратор,  системный аналитик,  веб-
разработчик, СЕО-специалист, администратор баз данных, аналитик по информационной
безопасности.
Тема 3. Обработка изделий на станках с ЧПУ
Обработка изделий на станках (фрезерных, сверлильных, токарных, шлифовальных и др.)
с  числовым  программным  управлением  (ЧПУ).  CAM-системы  —  системы
технологической подготовки производства. Создание трёхмерной модели в CAD-системе.
Обрабатывающие центры  сЧПУ.
Раздел «Технологии в транспорте»
Тема 1. Виды транспорта. История развития транспорта
Потребностивперемещениилюдейитоваров,потребительскиефункциитранспорта.Видытра
нспорта,история  развития  транспорта.  Транспортная  инфраструктура.Перспективные
видытранспорта.
Тема 2. Транспортная логистика
Транспортная логистика. Транспортно-логистическая система. Варианты транспортировки
грузов.
Тема 3. Регулирование транспортных потоков



Транспортный  поток.  Показатели  транспортного  потока  (интенсивность,  средняя
скорость,  плотность).  Основное  уравнение  транспортным  потоком.  Регулирование
транспортных потоков. Моделирование транспортных потоков.
Тема 4. Безопасность транспорта.
Влияние транспорта на окружающую среду
Безопасность  транспорта  (воздушного,  водного,железнодорожного,  автомобильного).
Влияние транспорта на окружающуюсреду.
Раздел «Автоматизация производства»
Тема 1. Автоматизация промышленного производства
Автоматизация  промышленного  производства.  Автомат.  Автоматизация  (частичная,
комплексная,  полная).  Направленияавтоматизациивсовременномпромышленном
производстве.
Тема 2. Автоматизация производства в лёгкой промышленности
Понятие  «лёгкая  промышленность».  Цель  и  задачи  автоматизации  лёгкой
промышленности.  Линия-автомат.  Цех-
автомат.Профессияоператоршвейногооборудования.
Тема 3. Автоматизация производства в пищевой промышленности
Понятие «пищевая промышленность». 
Цель  и  задачи  автоматизации  пищевой  промышленности.  Автоматические  линии  по
производству  продукто  впитания.  Профессия  оператор  линии  в  производстве  пищевой
продукции.
Раздел «Технологии в энергетике»
Тема  1.  Производство,  преобразование,  распределение,  накопление  ипередача
энергии кактехнология
Производство,  преобразование,  распределение,  накопление  и  передача  энергии  как
технология.  Использование  энергии:  механической,  электрической,  тепловой,
гидравлической.  Машины  для  преобразования  энергии.
Устройствадляпередачиэнергии.Потеряэнергии.Последствия  потери  энергии  для
экономики  и  экологии.  Пути  сокращения  потерь  энергии.  Альтернативные  источники
энергии.
Тема  2.  Электрическая  сеть.  Приёмники  электрической  энергии.  Устройства  для
накопления энергии
Электрическая  сеть.  Типы  электрических  сетей.  Приёмники  электрической  энергии.
Устройства  для  накопления  энергии.  Понятие  об  электротехнике.  Электрическая  цепь.
Электрические  проводники  и  диэлектрики.  Электрическая  схема  (принципиальная,
монтажная).
Тема 3. Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы
Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. Электрические лампы
(накаливания,  галогенная,  люминесцентная,  светодиодная).  Бытовые  приборы,
преобразующие электрическую энергию в тепловую.
Раздел «Социальные технологии»
Тема 1. Специфика социальных технологий
Специфика  социальных  технологий.  Сферы  применения  социальных  технологий.
Социальные  технологии,  применяемые  при  межличностной  и  межгрупповой
коммуникации, при публичной и массовой коммуникации.
Тема 2. Социальная работа. Сфера услуг
Социальная работа, её цели. Виды социальной работы с конкретными группами населения.
Принципы социальной работы. Услуги сферы обслуживания, социальной сферы.
Тема  3.  Технологии  работы  с  общественным  мнением.  Социальные  сети  как
технология
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Технологии  работы  с  общественным  мнением.  Источники  формирования  и  формы
выражения  общественного  мнения.  Социальные  сети  как  технология.  Содержание
социальной сети. Элементы негативного влияния социальной сети начеловека.
Тема 4. Технологии в сфере средств массовой информации
Средства массовой информации (коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств массовой
информации.  Технологии  в  сфере  средств  массовой  информации.  Элементы
отрицательного воздействия СМИ на мнения и поведение людей. Информационна явойна.
Раздел «Медицинские технологии»
Тема 1. Актуальные и перспективные медицинские технологии
Применение  современных  технологий  в  медицине.  Медицинские  приборы  и
оборудование.  Телемедицина.  Малоинвазивные  операции.  Роботизированная  хирургия.
Экстракорпоральная мембранная оксигенация. Профессии в медицине.
Тема 2. Генетика и генная инженерия
Понятие  о  генетике  и  генной  инженерии.  Формы  генной  терапии.  Цель  прикладной
генетической  инженерии.  Генная  терапия  человека.  Генетическое  тестирование.
Персонализированная медицина.
Раздел «Технологии в области электроники»

Тема 1. Нанотехнологии
Нанотехнологии:  новые  принципы  получения  материалов и продуктов с заданными
свойствами. Нанообъекты. Наноматериалы, область их применения.

Тема 2. Электроника
Электроника,её возникновение и развитие.Области  применения  электроники.  Цифровая
электроника, микроэлектроника.

Тема 3. Фотоника
Фотоника.Передача сигналов по оптическим волокнам.  Области применения фотоники.
Нанофотоника, направления её развития. Перспективы создания квантовых компьютеров.
Раздел «Закономерности технологического развития цивилизации»

Тема  1.  Управление  в  современном  производстве.  Инновационные
предприятия. Трансфер технологий
Технологическое  развитие  цивилизации.  Цикличность развития. Виды инноваций.
Инновационные предприятия.  Управление  современным  производством.  Трансфер
технологий, формы трансфера.

Тема 2. Современные технологии обработки материалов
Современные  технологии  обработки  материалов  (электроэрозионная,  ультразвуковая,
лазерная, плазменная), их достоинства, область применения.

Тема  3.  Роль  метрологии  в  современном  производстве.  Техническое
регулирование
Метрология.  Метрологическое  обеспечение,  его  технические основы. Техническое
регулирование, его направления.  Технический  регламент.  Принципы  стандартизации.
Сертификация продукции.
Раздел «Профессиональное самоопределение»

Тема 1. Современный рынок труда
Выборпрофессиивзависимостиотинтересов,склонностейиспособностейчеловека.Востребо
ванностьпрофессии.  Понятие  о  рынке  труда.  Понятия  «работодатель»,
«заработнаяплата».Основныекомпоненты,субъекты,главные
составныечастиифункциирынкатруда.

Тема 2. Классификация профессий
Понятие «профессия». Классификация  профессий в зависимости от предмета труда (по Е.
А.  Климову),  целей  труда,  орудий  труда,  условий  труда.  Профессиональные
стандарты.Циклжизнипрофессии.

Тема 3. Профессиональные интересы, склонности испособности
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Понятия  «профессиональные  интересы»,  «склонности»,  «способности».  Методики
выявления  склонности  к  группе  профессий,  коммуникативных  и  организаторских
склонностей. Образовательная траектория человека.
Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов»

Тема 1. Санитария, гигиена и физиология питания
Санитария и гигиена на кухне
Понятие  «кулинария».  Санитарно-гигиенические  требования  к  лицам,  приготовляющим
пищу, к приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор
посуды для  приготовления пищи. Правила  и  последовательность мытья посуды.  Уход  за
поверхностью  стен  и  пола.  Моющие и чистящие средства для ухода за посудой,
поверхностью  стен  и  пола.  Безопасные  приёмы  работы  на  кухне. Правила  безопасного
пользования  газовыми плитами,  электронагревательными приборами,  горячей  посудой  и
жидкостью, ножом  и приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или
кипятком.
Физиология питания
Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение
белков,  жиров,  углеводов  для  жизнедеятельности  человека.  Пищевая  пирамида.  Роль
витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых
продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при
отравлениях. Режим питания.
Тема 2. Технологии приготовления блюд
Бутерброды и горячие напитки. Бытовые электроприборы
Значение  хлеба  в  питании  человека.  Продукты,  применяемые  для  приготовления
бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и
приспособления  для  нарезки.  Требования  к  качеству  готовых бутербродов.  Условия  и
сроки их хранения. Подача бутербродов. Профессия повар.
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые
достоинства, полезные свойства. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе.
Приборы для размола и приготовления кофе. Технология приготовления, подача к столу
кофе. Получение какао-порошка.Технология приготовления, подача напитка какао.
Общие  сведения  о  видах,  принципе  действия  и  правилах  эксплуатации  бытовых
электроприборов  на  кухне:  бытового  холодильника,  микроволновой  печи  (СВЧ),
посудомоечной машины.
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий
Виды  круп,  бобовых  и  макаронных  изделий,  применяемых  в  питании  человека.
Подготовка  продуктов  к  приготовлению  блюд.  Посуда  для  приготовления  блюд.
Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к
качеству  каши.  Применение  бобовых  в  кулинарии.Подготовка  к  варке.Время
варки.Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд.
Блюда из яиц
Значение  яиц  в  питании  человека.  Использование  яиц  в  кулинарии.  Меры
предосторожности при работе с яйцами.  Способы определения свежести яиц.  Способы
хранения яиц. Технологии приготовления блюд из яиц. Подача готовых блюд.
Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку
Меню  завтрака.  Понятие  о  калорийности  продуктов.Понятие  о  сервировке  стола.
Особенности сервировки столак завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для
завтрака.Способы  складывания  салфеток.  Правила  поведения  за  столом и пользования
столовыми приборами.
Блюда из молока и кисломолочных продуктов
Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное)
молоко.  Молочные  продукты.  Молочныеконсервы.  Кисломолочныепродукты.  Сыр.
Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления
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блюд  из  молока  и  кисломолочных  продуктов.  Молочные  супы  и  каши:  технология
приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления
творога  в  домашних  условиях.  Технология  приготовления  блюд  из  кисломолочных
продуктов.
Изделия из жидкого теста
Виды  блюд  из  жидкого  теста.  Продукты  для  приготовления  жидкого  теста.  Пищевые
разрыхлители  для  теста.  Оборудование,  посуда  и  инвентарь  для  замешивания  теста  и
выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него. Подача к столу.
Блюда из сырых овощей и фруктов
Пищевая  (питательная)  ценность  овощей  и  фруктов.  Способы  хранения  овощей  и
фруктов. Свежезамороженные овощи. Влияние экологии окружающей среды на качество
овощей  и  фруктов.  Определение  доброкачественности  овощей   по  внешнему  виду.
Методы определения количества нитратов в овощах. Способы удаления лишних нитратов
из  овощей.  Общие  правила  механической  кулинарной  обработки  овощей.Особенности
обработки  листовых  и  пряных  овощей,  лука  и  чеснока,  тыквенных  овощей,  томатов,
капустных овощей.  Правила кулинарной обработки,  обеспечивающие сохранение цвета
овощей и содержания витаминов. Правила измельчения овощей, формы нарезки овощей.
Инструменты  и  приспособления  для  нарезки.  Использование  салатов  в  качестве
самостоятельных блюд и гарниров. Технология приготовления салата из сырых овощей
(фруктов). Украшение готовых блюд.
Тепловая кулинарная обработка овощей
Значение и виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных
способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из
варёных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд.
Блюда из рыбы и морепродуктов
Пищевая  ценность  рыбы.  Виды  рыбы.  Маркировка  консервов.  Признаки
доброкачественности  рыбы.  Условия  и  сроки  хранения  рыбной  продукции.  Первичная
обработка рыбы. Разделка рыбы. Тепловая обработка. Технология приготовления блюд из
рыбы. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. Пищевая ценность
нерыбных  продуктов  моря.  Виды  нерыбных  продуктов  моря,  продуктов  из
них.Технология приготовления блюд из нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд.
Требования к качеству готовых блюд.
Приготовление блюд из мяса
Значение  мясных  блюд  в  питании.  Виды  мяса  и  субпродуктов.  Признаки
доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности
мяса.  Условия  и  сроки  хранения  мясной  продукции.  Оттаивание  мороженого  мяса.
Подготовка  мяса  к  тепловой  обработке.  Санитарные  требования  при  обработке  мяса.
Оборудование иинвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса.
Виды тепловой обработки мяса. Технология приготовления блюд из мяса. Определение
качества  термической  обработки  мясных  блюд.  Подача  к  столу.  Гарниры  к  мясным
блюдам.
Блюда из птицы
Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы
определения  качества  птицы.  Подготовка  птицы  к  тепловой  обработке.  Оборудование
иинвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой
обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд
и подача их к столу.
Первые блюда
Значение первых блюд в рационе питания. Понятие «бульон». Технология приготовления
бульона.  Классификация  супов по температуре  подачи,  способу приготовления  и  виду
основы.  Технология  приготовления  заправочного  супа.  Виды  заправочных  супов.
Продолжительность варки продуктов в супе. Оформление готового супа и подача к столу.
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Сладости, десерты, напитки
Виды сладостей: цукаты, печенье, безе(меренги). Их значение в питании человека. Виды
десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их
приготовления и подача на стол.
Меню обеда. Сервировка стола к обеду
Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для
обеда. Подача блюд. Правила этикета за столом и пользования столовыми приборами.
Изделия из пресного слоёного теста
Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста.  Оборудование, инструменты
и  приспособления  для  приготовления  теста  и  формования  мучных  изделий.
Электрические  приборы  для  приготовления  выпечки.  Виды  теста  и  изделий  из  него.
Рецептура  и  технология  приготовления  пресного  слоёного  теста.  Технология  выпечки
изделий из него. Профессии кондитерского производства.
Выпечка изделий из песочного теста. Праздничный этикет
Рецептура и технология приготовления песочного теста. Технология выпечки изделий из
него.  Профессии  кондитерского  производства.  Меню  праздничного  сладкого  стола.
Сервировка сладкого стола. Правила подачи и дегустации сладких блюд. Стол «фуршет».
Этикет  приглашения  гостей.  Разработка  приглашения  к  сладкому  столу.  Профессия
официант.
Тема 3. Индустрия питания
Понятие  «индустрия  питания».  Предприятия  общественного  питания.  Современные
промышленные  способы  обработки  продуктов  питания.  Промышленное  оборудование.
Технологии тепловой обработки пищевых продуктов. Контроль потребительских качеств
пищи.  Органолептический  и  лабораторный  методы  контроля.  Бракеражная  комиссия.
Профессии индустрии питания.
Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (творческий проект)
Тема 1. Этапы выполнения творческого проекта
Творческий проект и этапы его выполнения. Процедура защиты (презентации) проекта.
Источники информации при выборе темы проекта.
Тема 2. Реклама
Принципы  организации  рекламы.  Виды  рекламы.  Способы  воздействия  рекламы  на
потребителя и его потребности.
Тема 3. Разработка и реализация творческого проекта
Разработка  и  реализация  этапов  выполнения  творческого  проекта.  Разработка
технического  задания.  Выполнение  требований  к  готовому  изделию.  Расчёт  затрат  на
изготовление проекта. Разработка электронной презентации. Защита творческого проекта.
Тема 4. Разработка и реализация специализированного проекта
Содержание  специализированного  творческого  проекта.  Виды  специализированных
проектов  (технологический,  дизайнерский,  предпринимательский,  инженерный,
исследовательский, социальный и др.). Фандрайзинг.

2.2.2.21. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
5 класс

Основы  знаний.  Знания  о  физической  культуре  (изучается  без  выделения
отдельных часов)

История физической культуры
Олимпийские  игры  древности.  Возрождение  Олимпийских  игр  и  олимпийского

движения.
Страницы истории
Зарождение Олимпийских игр древности.
Исторические  сведения  о  развитии  древних  Олимпийских  игр  (виды  состязаний,

правила их проведения, известные участники и победители).
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Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Олимпийских игр современности.
История  зарождения  олимпийского  движения  в  России.  Олимпийское  движение  в

России (СССР).
Физические упражнения и игры в Киевской Руси, Московском государстве, на Урале и

в Сибири. Первые спортивные клубы в дореволюционной России.
Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.
Наши соотечественники  - олимпийские чемпионы.
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура в современном обществе.
Физкультура и спорт в Российской Федерации на современном этапе.
Физическая культура человека и здорового образа жизни
Познай себя
Росто-весовые показатели
Индивидуальные  комплексы  адаптивной  (лечебной)  и  корригирующей  физической

культуры. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Правильная и неправильная осанка.
Упражнения  для  сохранения  и  поддержания  правильной  осанки  с  предметом  на

голове.
Упражнения для укрепления мышц стопы.
Зрение. Гимнастика для глаз.
Физическое самовоспитание. Влияние физических упражнений на основные системы

организма
Режим дня и его основное содержание
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Здоровье и здоровый образ жизни.  Слагаемые здорового образа жизни.  Режим дня.

Утренняя гимнастика. Основные правила для проведения самостоятельных занятий.
Адаптивная  физическая  культура.  Подбор  спортивного  инвентаря  для  занятий

физическими упражнениями в домашних условиях. Личная гигиена. Банные процедуры.
Рациональное питание. Режим труда и отдыха. Вредные привычки, допинг. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.
Самонаблюдение и самоконтроль.
Самоконтроль.  Субъективные  и  объективные  показатели  самочувствия.  Измерение

резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.
Первая помощь и самопомощь во время занятий физической культурой и спортом.
Первая помощь при травмах. Соблюдение правил безопасности, страховки и разминки.

Причины  возникновения  травм  и  повреждений  при  занятиях  физической  культурой  и
спортом.  Характеристика  типовых  травм,  простейшие  приемы  и  правила  оказания
самопомощи и первой помощи при травмах.

Физическое совершенствование. Двигательные умения и навыки 
Легкая атлетика 
Беговые упражнения 
Овладение техникой спринтерского бега
История лёгкой атлетики.
Высокий старт от 10 до 15 м.
Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м.
Бег на результат 60 м.
Овладение техникой длительного бега
Бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин.
Бег на 1000 м.
Прыжковые упражнения3ч
Овладение техникой прыжка в дли  ну  
Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега.
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Овладение техникой прыжка в высоту
Прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега
Метание малого мяча 
Овладение техникой метания малого мяча
Метание  теннисного  мяча  с  места  на  дальность  отскока  от  стены,  на  заданное

расстояние, на дальность, в коридор 5—6 м, в горизонтальную и вертикальную цель (1 х 1
м) с расстояния 6—8 м, с 4—5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние.
Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперёд-вверх, из
положения стоя грудью и боком в направлении броска с места; то же с шага; снизу вверх
на заданную и максимальную высоту. Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после
броска партнёра, после броска вверх: с хлопками ладонями, после поворота на 90°, после
приседания.

Развитие выносливости
Кросс  до  15мин,  бег  с  препятствиями  и  на  местности,  минутный  бег,  эстафеты,

круговая тренировка
Развитие скоростно-силовых способностей
Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов

из разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учётом
возрастных и половых особенностей.

Развитие скоростных способностей
Эстафеты,  старты  из  различных  исходных  положений,  бег  с  ускорением,  с

максимальной скоростью.
Знания о физической культуре
Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы

организма;  названия  разучиваемых  упражнений  и  основы  правильной  техники  их
выполнения;  правила  соревнований  в  беге,  прыжках  и  метаниях;  разминка  для
выполнения  легкоатлетических  упражнений,  направленных  на  развитие  выносливости,
быстроты,  силы,  координационных  способностей.  Правила  техники  безопасности  при
занятиях легкой атлетикой.

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовки
Упражнения  и  простейшие  программы развития  выносливости,  скоростно-силовых,

скоростных и координационных способностей  на  основе освоенных легкоатлетических
упражнений. Правила самоконтроля и гигиены.

Овладение организаторскими умениями 
Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке

результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий.
Гимнастика. Гимнастика с основами акробатики 
Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности
История гимнастики. Основная гимнастика. Спортивная гимнастика. Художественная

гимнасти4кка.  Аэробика.  Спортивная  акробатика.  Правила  техники  безопасности  и
страховки  во  время  занятий  физическими  упражнениями.  Техника  выполнения
физических упражнений.

Организующие команды и приемы
Освоение строевых упражнений
Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; из

колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, по восемь в
движении

Упражнения общеразвивающей направленности (без предметов)
Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении
Сочетание  движений  руками  с  ходьбой  на  месте  и  в  движении,  с  маховыми

движениями  ногой,  с  подскоками,  с  приседаниями,  с  поворотами.   Простые  связки.
Общеразвивающие упражнения в парах.
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Упражнения общеразвивающей направленности (с предметами)
Освоение общеразвивающих упражнений с предметами
Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1—3 кг). Девочки: с обручами,

большим мячом, палками.
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях
Мальчики:  висы  согнувшись  и  прогнувшись;  подтягивание  в  висе;  поднимание

прямых ног в висе.
Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лежа.
Опорные прыжки
Освоение опорных прыжков
Вскок в упор присев; соскок прогнувшись. ( Козел в ширину, высота 80-100см)
Акробатические упражнения и комбинации
Освоение акробатических комбинаций
Кувырок вперед и назад, стойка на лопатках.
Развитие координационных способностей
Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой,
на  гимнастическом  бревне,  на  гимнастической  стенке,  брусьях,  перекладине,
гимнастическом  козле  и  коне.  Акробатические  упражнения.  Прыжки  с  пружинного
гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических
упражнений и инвентаря.

Развитие силовых способностей и силовой выносливости
Лазанье  по  канату,  шесту,  гимнастической  лестнице.  Подтягивания,  упражнения  в

висах и упорах, с гантелями, набивными мячами.
Развитие скоростно-силовых способностей
Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча.
Развитие гибкости
Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых,

тазобедренных,  коленных  суставов  и  позвоночника.  Упражнения  с  партнёром,
акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с предметами.

Знания о физической культуре
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки,  развития

силовых способностей и гибкости;  страховка и помощь во время занятий;  обеспечение
техники  безопасности;  упражнения  для  разогревания;  основы  выполнения  гимнасти-
ческих упражнений.

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовки
Упражнения  и  простейшие  программы  по  развитию  силовых,  координационных

способностей  и  гибкости  с  предметами  и  без  предметов,  акробатические,  с
использованием  гимнастических  снарядов.  Правила  самоконтроля.  Способы
регулирования физической нагрузки.

Овладение организаторскими умениями
Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнения обязанностей командира

отделения;  установка  и уборка снарядов;  составление с помощью учителя простейших
комбинаций упражнений. Правила соревнований.

Спортивные игры 
Баскетбол.
Краткая характеристика видов спорта. Требования к технике безопасности
История баскетбола.  Основные правила игры в баскетбол.  Основные приёмы игры.

Правила техники безопасности.
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек
Стойки  игрока.  Перемещения  в  стойке  приставными шагами боком,  лицом вперед.

Остановка  двумя  шагами  и  прыжком.  Повороты без  мяча  и  с  мячом.  Комбинации  из
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освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот,
ускорение).

Освоение ловли и передачи мяча
Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в

движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге).
Освоение техники  ведения мяча
Ведение мяча в низкой, средней, высокой стойке на месте, в движении по прямой с

изменением направления и скорости; ведение без сопротивления противника ведущей и
не ведущей рукой.

Овладение техникой бросков
Броски одной и двумя руками  с места и в движении (после ведения, после ловли) без

сопротивления защитника.
Максимальное расстояние до корзины 3,60 м.
Освоение индивидуальной техники защиты
Вырывание и выбивание мяча
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 
Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.
Закрепление   техники перемещений,  владения  мячом  и  развитие  координационных

способностей
Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом
Освоение тактики игры
Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций

игроков.
Нападение быстрым прорывом (1:0).
Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди».
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 
Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола
Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.
Волейбол. 
Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности
История волейбола.  Основные правила игры в волейбол.  Основные приемы игры в

волейбол. Правила техники безопасности.
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек.
Стойки игрока. Перемещения в стойки приставными шагами боком, лицом и спиной

вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.).
 Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке,

остановки, ускорения).
Освоение техники, приема и передачи мяча
Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи

мяча над собой. То же через сетку.
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей) 
Игра по упрощенным правилам мини- волейбола.
Игры  и  игровые  задания   с  ограниченным  числом  игроков  (2:2,  362,  363)  и  на

укороченных площадках.
Развитие  координационных  способностей  (ориентирование  в  пространстве,

быстрота реакций и перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых,
пространственных  и  временных  параметров  движений,  способностей  к  согласованию
движений и ритму)

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владения
мячом типа бег с изменением направления,  скорости,  челночный бег с ведением и без
ведения мяча и др; метания в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на
быстроту и точность реакций,  прыжки в заданном ритме;  всевозможные упражнения с
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мячом,  выполняемые  так  же   в  сочетании  с  бегом,  прыжками,  акробатическими
упражнениями и др. 

Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3.
Развитие выносливости 
Эстафеты,  круговая  тренировка,  подвижные  игры  с  мячом,  двусторонние  игры

длительностью от 12 до 20 мин.
Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей 
Бег  с  ускорением,  изменением направления,  темпа,  ритма,  из  различных исходных

положений. Ведение мяча и высокой, средней и низкой стойки с максимальной частотой в
течении 7-10с . подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с
набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в
цель и на дальность.

Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперед. То же через
сетку.

Освоение техники нижней прямой подачи
Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3 -6 м от сетки
Освоение техники прямого нападающего удара
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных  способностей
Комбинации из освоенных элементов: прием, подача, удар.
Закрепление   техники перемещений,  владения  мячом и   развитие  координационных

способностей
Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом
Освоение тактики игры
Тактика  свободного  нападения.  Позиционное  нападение  без  изменений  позиций

игроков (6:0).
Знания о спортивной игре
Терминология  избранной спортивной игры;  техника  ловли,  передачи,  ведения  мяча

или  броска;  тактика  нападений  (быстрый  прорыв,  расстановка  игроков,  позиционное
нападение) и защиты (зонная и личная защита).

Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество
участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники безопасности при
занятиях спортивными играми.

Самостоятельные занятия прикладной физической подготовкой
Упражнения по совершенствованию координационных,  скоростно-силовых, силовых

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических
приемов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приемов). 

Овладение организаторскими умениями
Организация  и  проведение  подвижных  игр  и  игровых  заданий,  приближенных  к

содержанию  разучиваемой  спортивной  игры,  помощь  в  судействе,  комплектование
команды, подготовка места проведения игры.

Русская лапта 
Краткая характеристика подвижной игры. Требования к технике безопасности
История возникновения лапты.  Основные правила игры в лапту.  Основные приемы

игры в лапту. Правила техники безопасности.
Освоение техники, основных приемов игры
Передача  мяча.  Попытки сбрасывания  мяча.  Техника  ловли мяча.  Перемещения  по

площадке. Игра «Русская лапта»
Развитие выносливости 
Эстафеты,  круговая  тренировка,  подвижные  игры  с  мячом,  двусторонние  игры

длительностью от 12 до 20 мин.
Развитие скоростных и скоростно - силовых способностей
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Бег  с  ускорением,  изменением направления,  темпа,  ритма,  из  различных исходных
положений. Ведение мяча и высокой, средней и низкой стойки с максимальной частотой в
течении 7-10с . подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча.

Овладение организаторскими умениями
Умение организовывать игру  во внеурочное время.
Развитие выносливости 
Эстафеты,  круговая  тренировка,  подвижные  игры  с  мячом,  двусторонние  игры

длительностью от 12 до 20 мин.
Развитие скоростных и скоростно - силовых способностей
Бег  с  ускорением,  изменением направления,  темпа,  ритма,  из  различных исходных

положений. Ведение мяча и высокой, средней и низкой стойки с максимальной частотой в
течении 7-10с . подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча.

Овладение организаторскими умениями
Умение организовывать игру  во внеурочное время.
Футбол 
Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности
История футбола. Основные правила игры в футбол. Подвижные игры для освоения

передвижений и остановок. Правила техники безопасности.
Овладение техникой передвижений, остановок поворотов и стоек.
Стойки игрока. Передвижение в стойке приставными шагами боком  и спиной вперед,

ускорения,  старты  из  различных  положений.  Комбинации  из  освоенных  элементов
техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения)

Освоение ударов по мячу и остановок мяча
Ведение  мяча  по  прямой  с  изменением  движения  и  скорости  ведения   без

сопротивления защитника ведущей и не ведущей ногой.
Овладение техники ударов по воротам.
Удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в

цель.
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей
Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар (пас), прием мяча, остановка, удар

по воротам.
Закрепление  техники  перемещений.  Владения  мячом  и  развитие  координационных

способностей
Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом
Освоение тактики игры
Тактика  свободного  нападения.  Позиционное  нападение  без  изменения  позиций

игроков.
Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2,3:3, 2:1 с атакой и без атаки на ворота.
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей
Игра по упрощенным правилам на площадках разным размером.
 Игры и игровые задания 2:1,3:1,3:2,3:3.
Лыжная подготовка. Лыжные гонки. 
Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности.
История лыжного спорта. Основные правила соревнований. Одежда, обувь и лыжный

инвентарь. Правила техники безопасности.
Освоение техники лыжных ходов 
Попеременный  двушажный  и  одновременный  бесшажные  ходы.  Подъем

«полуелочкой».  Торможение  «плугом».  Повороты  переступанием.  Передвижение  на
лыжах до 3 км.

Знания 
Правила самостоятельного  выполнения  упражнений и домашних заданий.  Значение

занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности.  Виды лыжного спорта.
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Применение  лыжных  мазей.  Требования  к  одежде  и  обуви  занимающегося  лыжами
техники  безопасности  при  занятиях  лыжным  спортом.  Оказание  помощи  при
обморожениях и травмах.

Способы  двигательной  (физкультурной)  деятельности.  Развитие  двигательных
способностей. (Изучается без выделения отдельных часов)

Способы  двигательной  (физкультурной)  деятельности.  Выбор  упражнений  и
составление  индивидуальных  комплексов   для  утренней  зарядки,  физкультминутки  и
физкультпауз (подвижных перемен)

Основные двигательные способности
Пять основных двигательных способностей: гибкость, сила, быстрота, выносливость и

ловкость.
Гибкость 
Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для пояса. Упражнения для ног и

тазобедренных суставов.
Сила 
Упражнения для развития силы рук. Упражнения для развития силы ног. Упражнения

для развития силы мышц туловища
Быстрота
Упражнения  для  развития  быстроты  движений  (скоростных  способностей).

Упражнения, одновременно развивающие силу и быстроту.
Выносливость 
Упражнения для развития выносливости
Ловкость
Упражнения для развития двигательной ловкости.
Упражнения для развития локомотивной ловкости.
Организация  и  проведение  пеших  туристских  походов.  Требования  к  технике

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования)
Туризм
История туризма в мире ив России. 
Пеший  туризм.  Техника  движения  по  равнинной  местности.  Организация  привала.

Бережное отношение к природе. Первая помощь при травмах в пешем туристском походе.

6 класс
 Основы  знаний.  Знания  о  физической  культуре  (изучается  без  выделения

отдельных часов)
История физической культуры.
Олимпийские  игры  древности.  Возрождение  Олимпийских  игр  и  олимпийского

движения.
Страницы истории
Зарождение Олимпийских игр древности.
Исторические  сведения  о  развитии  древних  Олимпийских  игр  (виды  состязаний,

правила их проведения, известные участники и победители).
Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Олимпийских игр современности.
История  зарождения  олимпийского  движения  в  России.  Олимпийское  движение  в

России (СССР).
Физические упражнения и игры в Киевской Руси, Московском государстве, на Урале и

в Сибири. Первые спортивные клубы в дореволюционной России.
Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.
Наши соотечественники  - олимпийские чемпионы.
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура в современном обществе.
Физкультура и спорт в Российской Федерации на современном этапе.
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Физическая культура человека и здорового образа жизни
Познай себя
Росто-весовые показатели
Индивидуальные  комплексы  адаптивной  (лечебной)  и  корригирующей  физической

культуры. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Правильная и неправильная осанка.
Упражнения  для  сохранения  и  поддержания  правильной  осанки  с  предметом  на

голове.
Упражнения для укрепления мышц стопы.
Зрение. Гимнастика для глаз.
Физическое самовоспитание. Влияние физических упражнений на основные системы

организма
Режим дня и его основное содержание
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Здоровье и здоровый образ жизни.  Слагаемые здорового образа жизни.  Режим дня.

Утренняя гимнастика. Основные правила для проведения самостоятельных занятий.
Адаптивная  физическая  культура.  Подбор  спортивного  инвентаря  для  занятий

физическими упражнениями в домашних условиях. Личная гигиена. Банные процедуры.
Рациональное питание. Режим труда и отдыха. Вредные привычки, допинг. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.
Самонаблюдение и самоконтроль.
Самоконтроль.  Субъективные  и  объективные  показатели  самочувствия.  Измерение

резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.
Первая помощь и самопомощь во время занятий физической культурой и спортом.
Первая помощь при травмах. Соблюдение правил безопасности, страховки и разминки.

Причины  возникновения  травм  и  повреждений  при  занятиях  физической  культурой  и
спортом.  Характеристика  типовых  травм,  простейшие  приемы  и  правила  оказания
самопомощи и первой помощи при травмах.

 Физическое совершенствование. Двигательные умения и навыки 
Легкая атлетика 
Беговые упражнения
Овладение техникой спринтерского бега
Высокий старт от 15 до 30 м
Бег с ускорением от30 до 50 м
Скоростной бег до 50 м
Бег на результат 60м
Овладение техникой длительного бега
Бег в равномерном темпе до 15 мин.
Бег на 1200 м.
Прыжковые упражнения
Овладение техникой прыжка в дли  ну  
Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега.
Овладение техникой прыжка в высоту
Прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега
Метание малого мяча
Овладение техникой метания малого мяча
Метание  теннисного  мяча  с  места  на  дальность  отскока  от  стены,  на  заданное

расстояние, на дальность, в коридор 5—6 м, в горизонтальную и вертикальную цель (1 х 1
м) с расстояния 8-10 м, с 4—5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости
Кросс  до  15мин,  бег  с  препятствиями  и  на  местности,  минутный  бег,  эстафеты,

круговая тренировка
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Развитие скоростно-силовых способностей
Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов

из разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учётом
возрастных и половых особенностей.

Развитие скоростных способностей
Эстафеты,  старты  из  различных  исходных  положений,  бег  с  ускорением,  с

максимальной скоростью.
Знания о физической культуре
Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы

организма;  названия  разучиваемых  упражнений  и  основы  правильной  техники  их
выполнения;  правила  соревнований  в  беге,  прыжках  и  метаниях;  разминка  для
выполнения  легкоатлетических  упражнений,  направленных  на  развитие  выносливости,
быстроты,  силы,  координационных  способностей.  Правила  техники  безопасности  при
занятиях легкой атлетикой.

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовки
Упражнения  и  простейшие  программы развития  выносливости,  скоростно-силовых,

скоростных и координационных способностей  на  основе освоенных легкоатлетических
упражнений. Правила самоконтроля и гигиены.

Овладение организаторскими умениями
Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке

результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий.
Гимнастика. Гимнастика с основами акробатики 
Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности
История гимнастики. Основная гимнастика. Спортивная гимнастика. Художественная

гимнастика.  Аэробика.  Спортивная  акробатика.  Правила  техники  безопасности  и
страховки  во  время  занятий  физическими  упражнениями.  Техника  выполнения
упражнений.

Организующие команды и приемы
Освоение строевых упражнений
Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте
Упражнения общеразвивающей направленности (без предметов)
Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении
Сочетание  движений  руками  с  ходьбой  на  месте  и  в  движении,  с  маховыми

движениями  ногой,  с  подскоками,  с  приседаниями,  с  поворотами.   Простые  связки.
Общеразвивающие упражнения в парах.

Упражнения общеразвивающей направленности (с предметами)
Освоение общеразвивающих упражнений с предметами
Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1—3 кг). Девочки: с обручами,

большим мячом, палками.
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 
Мальчики: махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор; махом назад

соскок; сед ноги врозь, из седа на бедре соскок поворотом. 
Девочки:  наскок  прыжком  в  упор  на  нижнюю  жердь;  соскок  с  поворотом;

размахивание изгибами; вис лежа; вис присев.
Опорные прыжки
Освоение опорных прыжков
Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см)
Акробатические упражнения и комбинации 
Освоение акробатических комбинаций
Два кувырка вперед слитно; « мост»  из положения стоя с помощью
Развитие координационных способностей 
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Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными
способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой,
на  гимнастическом  бревне,  на  гимнастической  стенке,  брусьях,  перекладине,
гимнастическом  козле  и  коне.  Акробатические  упражнения.  Прыжки  с  пружинного
гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических
упражнений и инвентаря.

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 
Лазанье  по  канату,  шесту,  гимнастической  лестнице.  Подтягивания,  упражнения  в

висах и упорах, с гантелями, набивными мячами.
Развитие скоростно-силовых способностей 
Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча.
Развитие гибкости
Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых,

тазобедренных,  коленных  суставов  и  позвоночника.  Упражнения  с  партнёром,
акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с предметами.

Знания о физической культуре
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки,  развития

силовых способностей и гибкости;  страховка и помощь во время занятий;  обеспечение
техники  безопасности;  упражнения  для  разогревания;  основы  выполнения
гимнастических упражнений.

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовки
Упражнения  и  простейшие  программы  по  развитию  силовых,  координационных

способностей  и  гибкости  с  предметами  и  без  предметов,  акробатические,  с
использованием  гимнастических  снарядов.  Правила  самоконтроля.  Способы
регулирования физической нагрузки.

Овладение организаторскими умениями
Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнения обязанностей командира

отделения;  установка  и уборка снарядов;  составление с помощью учителя простейших
комбинаций упражнений. Правила соревнований.

Спортивные игры 
Баскетбол. 
Краткая характеристика видов спорта. Требования к технике безопасности.
История баскетбола.  Основные правила игры в баскетбол.  Основные приёмы игры.

Правила техники безопасности.
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 
Стойки  игрока.  Перемещения  в  стойке  приставными шагами боком,  лицом вперед.

Остановка  двумя  шагами  и  прыжком.  Повороты без  мяча  и  с  мячом.  Комбинации  из
освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот,
ускорение).

Освоение ловли и передачи мяча
Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в

движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге).
Освоение техники  ведения мяча
Ведение мяча в низкой, средней, высокой стойке на месте, в движении по прямой с

изменением направления и скорости; ведение без сопротивления противника ведущей и
не ведущей рукой.

Овладение техникой бросков
Броски одной и двумя руками  с места и в движении (после ведения, после ловли) без

сопротивления защитника.
Максимальное расстояние до корзины 3,60 м.
Освоение индивидуальной техники защиты
Вырывание и выбивание мяча
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Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 
Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.
Освоение тактики игры
Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций

игроков.
Нападение быстрым прорывом (1:0).
Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди».
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 
Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола
Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.
Волейбол. 
Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности.
История волейбола.  Основные правила игры в волейбол.  Основные приемы игры в

волейбол. Правила техники безопасности.
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Стойки игрока. Перемещения в стойки приставными шагами боком, лицом и спиной

вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.).
 Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке,

остановки, ускорения).
Освоение техники, приема и передачи мяча 
Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи

мяча над собой. То же через сетку.
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 
Процесс  совершенствования  психомоторных  способностей.  Дальнейшее  обучение

технике движений и продолжение развития психомоторных способностей.
Развитие  координационных  способностей  (ориентирование  в  пространстве,

быстрота реакций и перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых,
пространственных  и  временных  параметров  движений,  способностей  к  согласованию
движений и ритму)

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владения
мячом типа бег с изменением направления,  скорости,  челночный бег с ведением и без
ведения мяча и др; метания в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на
быстроту и точность реакций,  прыжки в заданном ритме;  всевозможные упражнения с
мячом,  выполняемые  так  же   в  сочетании  с  бегом,  прыжками,  акробатическими
упражнениями и др. 

Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3.
Развитие выносливости 
Эстафеты,  круговая  тренировка,  подвижные  игры  с  мячом,  двусторонние  игры

длительностью от 12 до 20 мин.
Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей
Бег  с  ускорением,  изменением направления,  темпа,  ритма,  из  различных исходных

положений. Ведение мяча и высокой, средней и низкой стойки с максимальной частотой в
течении 7-10с . подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с
набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в
цель и на дальность.

Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперед. То же через
сетку.

Освоение техники нижней прямой подачи
Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3 -6 м от сетки через сетку
Освоение техники прямого нападающего удара
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных  способностей
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Комбинации из освоенных элементов: прием, подача, удар.
Закрепление   техники перемещений,  владения  мячом и   развитие  координационных

способностей
Дальнейшее  закрепление  техники  и  продолжение  развития  координационных

способностей.
Освоение тактики игры
Закрепление тактики свободного нападения.
 Позиционное нападение с изменением позиций.
Знания о спортивной игре
Терминология  избранной спортивной игры;  техника  ловли,  передачи,  ведения  мяча

или  броска;  тактика  нападений  (быстрый  прорыв,  расстановка  игроков,  позиционное
нападение) и защиты (зонная и личная защита).

Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество
участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники безопасности при
занятиях спортивными играми.

Самостоятельные занятия прикладной физической подготовкой
Упражнения по совершенствованию координационных,  скоростно-силовых, силовых

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических
приемов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приемов). 

Овладение организаторскими умениями
Организация  и  проведение  подвижных  игр  и  игровых  заданий,  приближенных  к

содержанию  разучиваемой  спортивной  игры,  помощь  в  судействе,  комплектование
команды, подготовка места проведения игры.

Русская лапта  
Краткая характеристика подвижной игры. Требования к технике безопасности
История возникновения лапты.  Основные правила игры в лапту.  Основные приемы

игры в лапту. Правила техники безопасности.
Освоение техники, основных приемов игры
Передача  мяча.  Попытки сбрасывания  мяча.  Техника  ловли мяча.  Перемещения  по

площадке. Игра «Русская лапта»
Развитие выносливости 
Эстафеты,  круговая  тренировка,  подвижные  игры  с  мячом,  двусторонние  игры

длительностью от 12 до 20 мин.
Развитие скоростных и скоростно - силовых способностей 
Бег  с  ускорением,  изменением направления,  темпа,  ритма,  из  различных исходных

положений. Ведение мяча и высокой, средней и низкой стойки с максимальной частотой в
течении 7-10с . подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча.

Овладение организаторскими умениями
Умение организовывать игру  во внеурочное время.
Футбол 
Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности.
История футбола. Основные правила игры в футбол. Подвижные игры для освоения

передвижений и остановок. Правила техники безопасности.
Овладение техникой передвижений, остановок поворотов и стоек.
Дальнейшее закрепление техники
Освоение ударов по мячу и остановок мяча 
Дальнейшее закрепление техники. Ведение мяча по прямой с изменением направления

движения  и  скорости  ведения  с  пассивным  сопротивлением  защитника  ведущей  и  не
ведущей ногой.

Овладение техники ударов по воротам. 
Продолжение освоения техникой ударов  воротам.
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 
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Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар (пас), прием мяча, остановка, удар
по воротам.

Закрепление  техники  перемещений.  Владения  мячом  и  развитие  координационных
способностей

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом
Освоение тактики игры
Тактика  свободного  нападения.  Позиционное  нападение  без  изменения  позиций

игроков.
Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2,3:3, 2:1 с атакой и без атаки на ворота.
Овладение  игрой и комплексное развитие психомоторных способностей
Игра по упрощенным правилам на площадках разным размером.
 Игры и игровые задания 2:1,3:1,3:2,3:3.
Лыжная подготовка. Лыжные гонки 
Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности.
История лыжного спорта. Основные правила соревнований. Одежда, обувь и лыжный

инвентарь. Правила техники безопасности.
Освоение техники лыжных ходов
Одновременный двушажный и бесшажный ходы. Подъем «елочкой». Торможение и

поворот упором. Прохождение дистанции 3,5 км. Игры: «Остановка рывком», «Эстафета с
передачей палок», «Сгорки на горку» и др.

Знания 
Правила самостоятельного  выполнения  упражнений и домашних заданий.  Значение

занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности.  Виды лыжного спорта.
Применение  лыжных  мазей.  Требования  к  одежде  и  обуви  занимающегося  лыжами
техники  безопасности  при  занятиях  лыжным  спортом.  Оказание  помощи  при
обморожениях и травмах.

Способы  двигательной  (физкультурной)  деятельности.  Развитие  двигательных
способностей (изучается  без выделения отдельных часов)

Способы  двигательной  (физкультурной)  деятельности.  Выбор  упражнений  и
составление  индивидуальных  комплексов   для  утренней  зарядки,  физкультминутки  и
физкультпауз (подвижных перемен)

Основные двигательные способности
Пять основных двигательных способностей: гибкость, сила, быстрота, выносливость и

ловкость.
Гибкость 
Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для пояса. Упражнения для ног и

тазобедренных суставов.
Сила 
Упражнения для развития силы рук. Упражнения для развития силы ног. Упражнения

для развития силы мышц туловища
Быстрота
Упражнения  для  развития  быстроты  движений  (скоростных  способностей).

Упражнения, одновременно развивающие силу и быстроту.
Выносливость 
Упражнения для развития выносливости
Ловкость
Упражнения для развития двигательной ловкости.
Упражнения для развития локомотивной ловкости.

7 класс
Основы  знаний.  Знания  о  физической  культуре  (изучается   без  выделения

отдельных часов)
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История физической культуры
Олимпийские  игры  древности.  Возрождение  Олимпийских  игр  и  олимпийского

движения.
Страницы истории
Зарождение Олимпийских игр древности.
Исторические  сведения  о  развитии  древних  Олимпийских  игр  (виды  состязаний,

правила их проведения, известные участники и победители).
Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Олимпийских игр современности.
История  зарождения  олимпийского  движения  в  России.  Олимпийское  движение  в

России (СССР).
Физические упражнения и игры в Киевской Руси, Московском государстве, на Урале и

в Сибири. Первые спортивные клубы в дореволюционной России.
Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.
Наши соотечественники  - олимпийские чемпионы.
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура в современном обществе.
Физкультура и спорт в Российской Федерации на современном этапе.
Физическая культура человека и здорового образа жизни
Познай себя
Росто-весовые показатели
Индивидуальные  комплексы  адаптивной  (лечебной)  и  корригирующей  физической

культуры. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Правильная и неправильная осанка.
Упражнения  для  сохранения  и  поддержания  правильной  осанки  с  предметом  на

голове.
Упражнения для укрепления мышц стопы.
Зрение. Гимнастика для глаз.
Физическое самовоспитание. Влияние физических упражнений на основные системы

организма
Режим дня и его основное содержание
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Здоровье и здоровый образ жизни.  Слагаемые здорового образа жизни.  Режим дня.

Утренняя гимнастика. Основные правила для проведения самостоятельных занятий.
Адаптивная  физическая  культура.  Подбор  спортивного  инвентаря  для  занятий

физическими упражнениями в домашних условиях. Личная гигиена. Банные процедуры.
Рациональное питание. Режим труда и отдыха. Вредные привычки, допинг. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.
Самонаблюдение и самоконтроль.
Самоконтроль.  Субъективные  и  объективные  показатели  самочувствия.  Измерение

резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.
Первая помощь и самопомощь во время занятий физической культурой и спортом.
Первая помощь при травмах. Соблюдение правил безопасности, страховки и разминки.

Причины  возникновения  травм  и  повреждений  при  занятиях  физической  культурой  и
спортом.  Характеристика  типовых  травм,  простейшие  приемы  и  правила  оказания
самопомощи и первой помощи при травмах.

Физическое совершенствование. Двигательные умения и навыки 
Легкая атлетика 
Беговые упражнения 
Овладение техникой спринтерского бега
Высокий старт от 30 до 40 м
Бег с ускорением от 40 до 60 м
Скоростной бег до 60 м
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Бег на результат 60м
Овладение техникой длительного бега
Бег в равномерном темпе: мальчики до 20 мин., девочки до 15 мин.
Бег на 1500 м.
Прыжковые упражнения 
Овладение техникой прыжка в дли  ну  
Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега.
Овладение техникой прыжка в высоту
Процесс совершенствования прыжков в высоту.
Метание малого мяча
Овладение техникой метания малого мяча
Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены,  с места, с шага, с

двух шагов, с трех шагов: в горизонтальную и вертикальную цель (1 х 1 м) с расстояния
10-12 м. метание мяча весом 150г  с места на дальность и с4-5  бросковых шагов с разбега
в коридор 10м на дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2кг) двумя
руками из различных и.п., стоя грудью и боком в направлении метания с места, с шага, с
двух шагов, с трех шагов вперед-вверх; снизу вверх на заданную и максимальную высоту.
Ловля набивного мяча (2кг) двумя руками после броска партнера. После броска вверх. 

Развитие выносливости 
Кросс  до  15  мин,  бег  с  препятствиями  и  на  местности,  минутный  бег,  эстафеты,

круговая тренировка
Развитие скоростно-силовых способностей
Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов

из разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учётом
возрастных и половых особенностей.

Развитие скоростных способностей 
Эстафеты,  старты  из  различных  исходных  положений,  бег  с  ускорением,  с

максимальной скоростью.
Знания о физической культуре
Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы

организма;  названия  разучиваемых  упражнений  и  основы  правильной  техники  их
выполнения;  правила  соревнований  в  беге,  прыжках  и  метаниях;  разминка  4для
выполнения  легкоатлетических  упражнений,  направленных  на  развитие  выносливости,
быстроты,  силы,  координационных  способностей.  Правила  техники  безопасности  при
занятиях легкой атлетикой.

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовки
Упражнения  и  простейшие  программы развития  выносливости,  скоростно-силовых,

скоростных и координационных способностей  на  основе освоенных легкоатлетических
упражнений. Правила самоконтроля и гигиены.

Овладение организаторскими умениями
Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке

результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий.
Гимнастика. Гимнастика с основами акробатики 
Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности
История гимнастики. Основная гимнастика. Спортивная гимнастика. Художественная

гимнастика.  Аэробика.  Спортивная  акробатика.  Правила  техники  безопасности  и
страховки  во  время  занятий  физическими  упражнениями.  Техника  выполнения
упражнений.

Организующие команды и приемы 
Освоение строевых упражнений
Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», «Полшага!»
«Полный  шаг!»
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Упражнения общеразвивающей направленности (без предметов)
Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении
Сочетание  движений  руками  с  ходьбой  на  месте  и  в  движении,  с  маховыми

движениями  ногой,  с  подскоками,  с  приседаниями,  с  поворотами.   Простые  связки.
Общеразвивающие упражнения в парах.

Упражнения общеразвивающей направленности (с предметами)
Освоение общеразвивающих упражнений с предметами
Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1—3 кг). Девочки: с обручами,

большим мячом, палками.
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях
Мальчики: подъем переворотом в упор толчком двумя; передвижения в висе; махом

назад соскок.
Девочки:  махом одной  и  толчком  другой  подъем переворотом  в  упор  на  нижнюю

жердь.
Опорные прыжки
Освоение опорных прыжков
Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 100-115 см)
Девочки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 105-110см)
Акробатические упражнения и комбинации
Освоение акробатических комбинаций
Мальчики:  кувырок  вперед  в  стойку  на  лопатках;  стойка  на  голове  с  согнутыми

ногами.
Девочки: кувырок назад в полушпагат.
Развитие координационных способностей
Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой,
на  гимнастическом  бревне,  на  гимнастической  стенке,  брусьях,  перекладине,
гимнастическом  козле  и  коне.  Акробатические  упражнения.  Прыжки  с  пружинного
гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических
упражнений и инвентаря.

Развитие силовых способностей и силовой выносливости
Лазанье  по  канату,  шесту,  гимнастической  лестнице.  Подтягивания,  упражнения  в

висах и упорах, с гантелями, набивными мячами.
Развитие скоростно-силовых способностей
Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча.
Развитие гибкости
Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых,

тазобедренных,  коленных  суставов  и  позвоночника.  Упражнения  с  партнёром,
акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с предметами.

Знания о физической культуре
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки,  развития

силовых способностей и гибкости;  страховка и помощь во время занятий;  обеспечение
техники  безопасности;  упражнения  для  разогревания;  основы  выполнения
гимнастических упражнений.

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовки
Упражнения  и  простейшие  программы  по  развитию  силовых,  координационных

способностей  и  гибкости  с  предметами  и  без  предметов,  акробатические,  с
использованием  гимнастических  снарядов.  Правила  самоконтроля.  Способы
регулирования физической нагрузки.

Овладение организаторскими умениями
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Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнения обязанностей командира
отделения;  установка  и уборка снарядов;  составление с помощью учителя простейших
комбинаций упражнений. Правила соревнований.

Спортивные игры 
Баскетбол 
Краткая характеристика видов спорта. Требования к технике безопасности.
История баскетбола.  Основные правила игры в баскетбол.  Основные приёмы игры.

Правила техники безопасности.
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек
Дальнейшее обучение технике движений
Освоение ловли и перечи мяча
Дальнейшее обучение технике движений.
Освоение техники  ведения мяча
Дальнейшее обучение техники движений. Ведение мяча в низкой, средней и высокой

стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости;
ведение с пассивным сопротивлением защитника. 

Овладение техникой бросков
Дальнейшее обучение технике движения.
Броски одной и двумя руками  с места и в движении (после ведения, после ловли, в

прыжке) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до корзины – 4, 80 м
Освоение индивидуальной техники защиты
Перехват мяча
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей
Дальнейшее обучение техники движений
Закрепление   техники перемещений,  владения  мячом и   развитие  координационных

способностей
Дальнейшее  закрепление  техники  и  продолжение  развития  координационных

способностей.
Освоение тактики игры
Дальнейшее обучение технике движений. Позиционное нападение 5:0 с изменением

позиций. Нападение быстрым прорывом (2:1)
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей
Игра по  правилам мини-баскетбола. Дальнейшее обучение техники движений.
Волейбол 
Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности
История волейбола.  Основные правила игры в волейбол.  Основные приемы игры в

волейбол. Правила техники безопасности.
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек.
Стойки игрока. Перемещения в стойки приставными шагами боком, лицом и спиной

вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.).
 Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке,

остановки, ускорения).
Освоение техники, приема и передачи мяча
Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи

мяча над собой. То же через сетку.
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей
Процесс  совершенствования  психомоторных  способностей.  Дальнейшее  обучение

технике движений и продолжение развития психомоторных способностей.
Развитие  координационных  способностей  (ориентирование  в  пространстве,

быстрота реакций и перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых,
пространственных  и  временных  параметров  движений,  способностей  к  согласованию
движений и ритму 
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Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владения
мячом типа бег с изменением направления,  скорости,  челночный бег с ведением и без
ведения мяча и др; метания в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на
быстроту и точность реакций,  прыжки в заданном ритме;  всевозможные упражнения с
мячом,  выполняемые  так  же   в  сочетании  с  бегом,  прыжками,  акробатическими
упражнениями и др. 

Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3.
Развитие выносливости 
Эстафеты,  круговая  тренировка,  подвижные  игры  с  мячом,  двусторонние  игры

длительностью от 12 до 20 мин.
Развитие скоростных и скоростно - силовых способностей
Бег  с  ускорением,  изменением направления,  темпа,  ритма,  из  различных исходных

положений. Ведение мяча и высокой, средней и низкой стойки с максимальной частотой в
течении 7-10с . подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с
набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в
цель и на дальность.

Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперед. То же через
сетку.

Освоение техники нижней прямой подачи
Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3 -6 м от сетки через сетку
Освоение техники прямого нападающего удара
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных  способностей
Комбинации из освоенных элементов: прием, подача, удар.
Закрепление   техники перемещений,  владения  мячом и   развитие  координационных

способностей
Дальнейшее  закрепление  техники  и  продолжение  развития  координационных

способностей.
Освоение тактики игры
Закрепление тактики свободного нападения.
 Позиционное нападение с изменением позиций.
Знания о спортивной игре
Терминология  избранной спортивной игры;  техника  ловли ,передачи,  ведения  мяча

или  броска;  тактика  нападений  (быстрый  прорыв,  расстановка  игроков,  позиционное
нападение) и защиты (зонная и личная защита).

Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество
участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники безопасности при
занятиях спортивными играми.

Самостоятельные занятия прикладной физической подготовкой
Упражнения по совершенствованию координационных,  скоростно-силовых, силовых

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических
приемов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приемов). 

Овладение организаторскими умениями
Организация  и  проведение  подвижных  игр  и  игровых  заданий,  приближенных  к

содержанию  разучиваемой  спортивной  игры,  помощь  в  судействе,  комплектование
команды, подготовка места проведения игры.

Русская лапта 
Краткая характеристика подвижной игры. Требования к технике безопасности
История возникновения лапты.  Основные правила игры в лапту.  Основные приемы

игры в лапту. Правила техники безопасности.
Освоение техники, основных приемов игры
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Передача  мяча.  Попытки сбрасывания  мяча.  Техника  ловли мяча.  Перемещения  по
площадке. Игра «Русская лапта»

Развитие выносливости
Эстафеты,  круговая  тренировка,  подвижные  игры  с  мячом,  двусторонние  игры

длительностью от 12 до 20 мин.
Развитие скоростных и скоростно - силовых способностей
Бег  с  ускорением,  изменением направления,  темпа,  ритма,  из  различных исходных

положений. Ведение мяча и высокой, средней и низкой стойки с максимальной частотой в
течении 7-10с . подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча.

Овладение организаторскими умениями
Умение организовывать игру  во внеурочное время.
Футбол 
Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности
История футбола. Основные правила игры в футбол. Подвижные игры для освоения

передвижений и остановок. Правила техники безопасности.
Овладение техникой передвижений, остановок поворотов и стоек.
Дальнейшее закрепление техники
Освоение ударов по мячу и остановок мяча
Дальнейшее закрепление техники. Ведение мяча по прямой с изменением направления

движения  и  скорости  ведения  с  пассивным  сопротивлением  защитника  ведущей  и  не
ведущей ногой.

Овладение техники ударов по воротам 
Продолжение освоения техникой ударов  воротам.
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 
Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар (пас), прием мяча, остановка, удар

по воротам.
Закрепление  техники  перемещений.  Владения  мячом  и  развитие  координационных

способностей 
Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом
Освоение тактики игры
Позиционные  нападения  с  изменением  позиций  игроков.  Дальнейшее  закрепление

приемов тактики.
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей
Дальнейшее закрепление техники.
Лыжная подготовка. Лыжные гонки.
Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности.
История лыжного спорта. Основные правила соревнований. Одежда, обувь и лыжный

инвентарь. Правила техники безопасности.
Освоение техники лыжных ходов
Одновременный одношажный ход. Подъем в гору скользящим шагом.  Преодоление

бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом. Прохождение дистанции
4км.  Игры: «Гонки с преследованием», «Гонки с выбыванием», «Карельская гонка» и др.

Знания 
Правила самостоятельного  выполнения  упражнений и домашних заданий.  Значение

занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности.  Виды лыжного спорта.
Применение  лыжных  мазей.  Требования  к  одежде  и  обуви  занимающегося  лыжами
техники  безопасности  при  занятиях  лыжным  спортом.  Оказание  помощи  при
обморожениях и травмах

Способы  двигательной  (физкультурной)  деятельности.  Развитие  двигательных
способностей (изучается  без выделения отдельных часов)
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Способы  двигательной  (физкультурной)  деятельности.  Выбор  упражнений  и
составление  индивидуальных  комплексов   для  утренней  зарядки,  физкультминутки  и
физкультпауз (подвижных перемен)

Основные двигательные способности
Пять основных двигательных способностей: гибкость, сила, быстрота, выносливость и

ловкость.
Гибкость 
Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для пояса. Упражнения для ног и

тазобедренных суставов.
Сила 
Упражнения для развития силы рук. Упражнения для развития силы ног. Упражнения

для развития силы мышц туловища
Быстрота
Упражнения  для  развития  быстроты  движений  (скоростных  способностей).

Упражнения, одновременно развивающие силу и быстроту.
Выносливость 
Упражнения для развития выносливости
Ловкость
Упражнения для развития двигательной ловкости.
Упражнения для развития локомотивной ловкости.

8 класс
Что  вам  надо  знать.  Знания  о  физической  культуре  (изучается  без  выделения

отдельных часов)
Физическое развитие человека и здорового образа жизни
Влияние возрастных особенностей организма на физическое развитие и физическую

подготовленность
Характеристика  возрастных  и  половых  особенностей  организма  и  их  связь  с

показателями физического развития
Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении физических упражнений
Опорно-двигательный  аппарат  и  мышечная  система,  их  роль  в  осуществлении

двигательных актов. Правильная осанка как один из основных показателей физического
развития человека. Основные средства формирования и профилактики нарушений осанки
и коррекции телосложения.

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем организма
Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания.

Кровообращения и энергообеспечения.
Психические процессы в обучении двигательным действиям
Психологические  предпосылки  овладения  движениями.  Участие  в  двигательной

деятельности психических процессов (внимание, восприятие, воображение, память)
Самонаблюдение и самоконтроль 
Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями.
Регулярное наблюдение физкультурником за состоянием своего здоровья, физического

развития и самочувствия при занятиях физической культурой и спортом.  Учет данных
самоконтроля в дневнике самоконтроля.

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.
Оценка  техники  движений,  способы  выявления  и  устранения  ошибок  в  технике
выполнения упражнений (технических ошибок) 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям
Педагогические,  физиологические  и  психологические  основы  обучения  технике

двигательных действий. Двигательные умения и навыки как основные способы освоения
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новых двигательных действий (движений). Техника движений и ее основные показатели.
Профилактика появления ошибок и способы их устранения.

Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями
Общие  гигиенические  правила,  режим  дня,  утренняя  зарядка  и  ее  влияние  на

работоспособность  человека.  Физкультминутки  (физкультпаузы).  Их  значение   для
профилактики  утомления  в  условиях  учебной  и  трудовой  деятельности.  Закаливание
организма, правила безопасности и гигиенические требования  во время закаливающих
процедур. Восстановительный массаж, его роль в укреплении здоровья человека. Техника
и правила  выполнения  простейших приемов  массажа.  Банные процедуры и их задачи,
связь с укреплением здоровья. Правила поведения в бане и гигиенические требования к
банным процедурам.

Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах
Причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой и

спортом. Характеристика типовых травм, простейшие приемы и правила оказания первой
помощи при травмах

Совершенствование физических способностей
Физическая  подготовка  как  система  регулярных  занятий  по  развитию  физических

(кондиционных  и  координационных)  способностей.  Основные  правила  их
совершенствования.

Адаптивная физическая культура 
Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями по

укреплению и сохранению здоровья,  коррекции осанки и телосложения,  профилактики
утомления.

Профессионально - прикладная физическая подготовка
Прикладная физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения

профессиональной  деятельности,  всестороннего  и  гармоничного  физического
совершенствования

История возникновения и формирования физической культуры
Появление первых примитивных игр и физических упражнений. Физическая культура

и  разные  общественно  –  экономические  формации.  Мифы  и  легенды  о  зарождении
Олимпийских игр в древности. Исторические развития о развитии древних Олимпийских
игр (виды состязаний, правила их проведения, известные участники и победители)

Физическая культура и олимпийское движение в России (СССР)
Олимпийское  движение  в  дореволюционной  России,  роль  А.Д.  Бутовского  в  его

становлении и развитии. Первые успехи российских спортсменов на Олимпийских играх.
Основные  этапы  развития  олимпийского  движения  в  России  (СССР).  Выдающиеся
достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Сведения о московской
Олимпиаде 1980 г. и об олимпиаде в Сочи в 2014г.

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения
Олимпиады: странички истории
Летние  и  зимние  олимпийские  игры  современности.  Двукратные  и  трехкратные

отечественные и зарубежные победители Олимпийских игр.
Допинг. Концепция честного спорта.
Физическое совершенствование. Базовые виды спорта школьной программы  
Спортивные игры 
Баскетбол  
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек
Дальнейшее закрепление техники передвижений. Остановок, поворотов и стоек.
Освоение ловли и передачи мяча
Дальнейшее закрепление техники ловли и передач мяча.
Освоение техники ведения мяча
Дальнейшее закрепление техники ведения мяча
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Овладение техникой бросков мяча
Дальнейшее  закрепление  техники  бросков  мяча.  Броски  одной  и  двум  руками  в

прыжке.
Освоение индивидуальной техники защиты
Дальнейшее закрепление техники вырывания и выбивания мяча, перехвата.
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей
Дальнейшее  закрепление  техники  владения  мячом  и  развитие  координационных

способностей
Закрепление  техники  перемещений,  владения  мячом  и  развития  координационных

способностей
Дальнейшее  закрепление  техники  перемещений.  Владения  мячом  и  развитие

координационных способностей.
Освоение тактики игры
Дальнейшее закрепление тактики  игры. Позиционное нападение и личная защита в

игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину.
Нападение быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие двух (трех) игроков в нападении

и защите (тройка и малая, через  «заслон», восьмерка)
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей
Игра по упрощенным правилам баскетбола.
Совершенствование психомоторных способностей.
Русская лапта 
Краткая характеристика подвижной игры. Требования к технике безопасности
История возникновения лапты.  Основные правила игры в лапту.  Основные приемы

игры в лапту. Правила техники безопасности.
Освоение техники, основных приемов игры
Передача  мяча.  Попытки сбрасывания  мяча.  Техника  ловли мяча.  Перемещения  по

площадке. Игра «Русская лапта»
Футбол 
Овладение техникой передвижений, остановок поворотов и стоек.
Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек.
Освоение ударов по мячу и остановок мяча
Удар  по  катящемуся  мячу  внешней  стороной  подъема,  носком,  серединой  лба  (по

летящему мячу).
 Выбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шага.
Освоение техники ведения мяча
Совершенствование техники ведения мяча
Овладение техникой ударов по воротам
Совершенствование техники ударов по воротам.
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей
Совершенствование  техники  владения мячом
Закрепление  техники  перемещений.  Владения  мячом  и  развитие  координационных

способностей
Совершенствование техники перемещений, владения мячом
Освоение тактики игры
Совершенствование тактики игры
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей
Дальнейшее развитие  психомоторных способностей
Волейбол. 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек.
Совершенствование  техники передвижений, остановок, поворотов и стоек
Освоение техники, приема и передачи мяча
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Передача  мяча  над  собой,  во  встречных  колоннах.  Отбивание  мяча  кулаком  через
сетку.

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей
Игра по упрощенным правилам волейбола.
Совершенствование психомоторных способностей и навыков.
Развитие  координационных  способностей  (ориентирование  в  пространстве,

быстрота реакций и перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых,
пространственных  и  временных  параметров  движений,  способностей  к  согласованию
движений и ритму)

Дальнейшее обучение техники движений.
Развитие выносливости
Дальнейшее развитие выносливости
Развитие скоростных и скоростно - силовых способностей
 Дальнейшее  развитие  скоростных  и  скоростно-силовых  способностей.

Совершенствование скоростных и скоростно-силовых способностей.
Освоение техники нижней прямой подачи
Нижняя прямая подача мяча, прием подачи.
Освоение техники прямого нападающего удара
Дальнейшее обучение технике прямого нападающего удара.
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных  способностей
Совершенствование координационных способностей.
Закрепление   техники перемещений,  владения  мячом и   развитие  координационных

способностей
Совершенствование координационных способностей
Освоение тактики игры
Дальнейшее обучение тактике игры. Совершенствование тактики освоенных игровых

действий.
Знания о спортивной игре
Терминология  избранной спортивной игры;  техника  ловли,  передачи,  ведения  мяча

или  броска;  тактика  нападений  (быстрый  прорыв,  расстановка  игроков,  позиционное
нападение) и защиты (зонная и личная защита).

Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество
участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники безопасности при
занятиях спортивными играми.

Самостоятельные занятия прикладной физической подготовкой (в процессе урока и
самостоятельных занятий)

Упражнения по совершенствованию координационных,  скоростно-силовых, силовых
способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических
приемов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приемов). 

Овладение организаторскими умениями
Организация  и  проведение  подвижных  игр  и  игровых  заданий,  приближенных  к

содержанию  разучиваемой  спортивной  игры,  помощь  в  судействе,  комплектование
команды, подготовка места проведения игры.

Гимнастика. Гимнастика с основами акробатики 
Освоение строевых упражнений
Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево
Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении
Совершенствование двигательных способностей
Освоение общеразвивающих упражнений с предметами
Совершенствование   двигательных  способностей  с  помощью  гантелей  (3-5  кг),

тренажеров, эспандеров.
Освоение и совершенствование висов и упоров
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Мальчики: из виса на подколенниках через стойку на руках опускание в упор присев;
подъем махом назад в сед ноги врозь; подъем завесом вне.

Девочки: из упора на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись
с опорой на верхнюю жердь; вис лежа на нижней жерди; сед боком на нижней жерди,
соскок.

Освоение опорных прыжков
Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 110-115 см)
Девочки: прыжок  боком с поворотом на 90 ° (конь в ширину, высота 110см)
Освоение акробатических комбинаций
Мальчики: кувырок назад  в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; длинный

кувырок; стойка на голове  и руках.
Девочки: «мост» и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад.
Развитие координационных способностей
Совершенствование координационных способностей.
Развитие силовых способностей и силовой выносливости
Совершенствование силовых способностей и силовой выносливости.
Развитие скоростно-силовых способностей
Совершенствование скоростно - силовых способностей
Развитие гибкости
Совершенствование двигательных способностей
Знания о физической культуре
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки,  развития

силовых способностей и гибкости;  страховка и помощь во время занятий;  обеспечение
техники  безопасности;  упражнения  для  разогревания;  основы  выполнения  гимнасти-
ческих упражнений.

Самостоятельные занятия
Совершенствование силовых, координационных способностей и гибкости
Овладение организаторскими умениями
Самостоятельное составление простейших комбинаций, упражнений, направленных на

развитие координационных и кондиционных  способностей. Дозировка упражнений.
Легкая атлетика 
Овладение техникой спринтерского бега 
Высокий старт  до 30 м
Бег с ускорением от 70 до 80 м
Скоростной бег до 70 м
Овладение техникой прыжка в длину
Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега.
Овладение техникой прыжка в высоту
Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега
Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность
Дальнейшее  овладение техникой метания малого мяча в цель  и на дальность. 
Метание теннисного мяча с места в горизонтальную и вертикальную цель (1 х 1 м)

(девушки – с расстояния 12-14 м, юноши – до 16 м)
Бросок набивного мяча (2кг) двумя руками из различных исходных положений  с шага,

с двух шагов, с трех шагов. С четырех шагов вперед-вверх.
Развитие скоростно-силовых способностей
Дальнейшее развитие скоростно - силовых способностей.
Знания о физической культуре
Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы

организма;  названия  разучиваемых  упражнений  и  основы  правильной  техники  их
выполнения;  правила  соревнований  в  беге,  прыжках  и  метаниях;  разминка  для
выполнения  легкоатлетических  упражнений,  направленных  на  развитие  выносливости,
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быстроты,  силы,  координационных  способностей.  Правила  техники  безопасности  при
занятиях легкой атлетикой.

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовки
Упражнения  и  простейшие  программы  развития  выносливости,  скоростно-силовых,

скоростных и координационных способностей  на  основе освоенных легкоатлетических
упражнений. Правила самоконтроля и гигиены.

Овладение организаторскими умениями
Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке

результатов  и проведения соревнований, в подготовке места проведения занятий.
Лыжная подготовка. Лыжные гонки. 
Освоение техники лыжных ходов 
Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Торможение и

поворот «плугом». Прохождение дистанции 4,5км. Игры: «Гонки с выбыванием», «Как по
часам», «Биатлон».

Знания 
Правила самостоятельного  выполнения  упражнений и домашних заданий.  Значение

занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности.  Виды лыжного спорта.
Применение  лыжных  мазей.  Требования  к  одежде  и  обуви  занимающегося  лыжами
техники  безопасности  при  занятиях  лыжным  спортом.  Оказание  помощи  при
обморожениях и травмах.

Способы  двигательной  (физкультурной)  деятельности.  Развитие  двигательных
способностей (изучается  без выделения отдельных часов)

Утренняя гимнастика
Комплексы упражнений утренней гимнастики без предметов и с предметами.
Выбирайте виды спорта
Примерные возрастные нормы для занятий некоторыми летними и зимними видами

спорта.
Повышение общей физической подготовленности для тех учащихся, которые хотели

бы  заниматься  спортом.  Нормативы  физической  подготовленности  для  будущих
легкоатлетов, лыжников,  баскетболистов и волейболистов.

Тренировку начинаем с разминки
Обычная разминка.
Спортивная разминка.
Упражнения для рук, туловища, ног.
Повышайте физическую подготовленность
Упражнения для развития силы.
Упражнения для развития быстроты и скоростно-силовых возможностей. Упражнения

для развития выносливости.
Координационные  упражнения  подвижных  и  спортивных  игр.  Легкоатлетические

координационные упражнения. Упражнения на гибкость.
Коньки
Краткая характеристика видов спорта. Требования к технике безопасности.
Правила техники безопасности. Экипировка конькобежца.
Предварительная подготовка. Упражнения на льду.
Хоккей 
Краткая характеристика видов спорта. Требования к технике безопасности.
Правила техники безопасности. Экипировка хоккеиста.
 Основные технические приемы. Заливка катка и уход за ним.
Бадминтон 
Краткая характеристика видов спорта. Требования к технике безопасности.
Основные технические приемы. Физическая подготовка бадминтониста. Упражнения

на развитие гибкости.
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Скейтборд 
Краткая характеристика видов спорта. Требования к технике безопасности.
Правила техники безопасности.  Предварительная подготовка и освоение начальных

навыков. Катание с горки.
Атлетическая гимнастика 
Краткая характеристика видов спорта. Требования к технике безопасности.
 Основные правила занятий атлетической гимнастикой. Виды силовых упражнений в

атлетической гимнастике. Правила регулирования нагрузки.
После тренировки
Упражнения для расслабления мышц рук, ног, шеи и туловища. Водные процедуры,

самомассаж, средства восстановления.
Ваш домашний стадион
Место  для  самостоятельных  занятий  в  комнате  и  его  оборудование.  Спортивный

инвентарь.
Рефераты и итоговые работы.

9 класс
Что  вам  надо  знать.  Знания  о  физической  культуре  (изучается  без  выделения

отдельных часов)
Физическое развитие человека и здорового образа жизни
Влияние возрастных особенностей организма на физическое развитие и физическую

подготовленность
Характеристика  возрастных  и  половых  особенностей  организма  и  их  связь  с

показателями физического развития
Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении физических упражнений
Опорно-двигательный  аппарат  и  мышечная  система,  их  роль  в  осуществлении

двигательных актов. Правильная осанка как один из основных показателей физического
развития человека. Основные средства формирования и профилактики нарушений осанки
и коррекции телосложения.

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем организма
Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания.

Кровообращения и энергообеспечения.
Психические процессы в обучении двигательным действиям
Психологические  предпосылки  овладения  движениями.  Участие  в  двигательной

деятельности психических процессов (внимание, восприятие, воображение, память)
Самонаблюдение и самоконтроль
Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями.
Регулярное наблюдение физкультурником за состоянием своего здоровья, физического

развития и самочувствия при занятиях физической культурой и спортом.  Учет данных
самоконтроля в дневнике самоконтроля.

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.
Оценка  техники  движений,  способы  выявления  и  устранения  ошибок  в  технике
выполнения упражнений (технических ошибок).

Основы обучения и самообучения двигательным действиям
Педагогические,  физиологические  и  психологические  основы  обучения  технике

двигательных действий. Двигательные умения и навыки как основные способы освоения
новых двигательных действий (движений). Техника движений и ее основные показатели.
Профилактика появления ошибок и способы их устранения.

Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями
Общие  гигиенические  правила,  режим  дня,  утренняя  зарядка  и  ее  влияние  на

работоспособность  человека.  Физкультминутки  (физкультпаузы).  Их  значение   для
профилактики  утомления  в  условиях  учебной  и  трудовой  деятельности.  Закаливание
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организма, правила безопасности и гигиенические требования  во время закаливающих
процедур. Восстановительный массаж, его роль в укреплении здоровья человека. Техника
и правила  выполнения  простейших приемов  массажа.  Банные процедуры и их задачи,
связь с укреплением здоровья. Правила поведения в бане и гигиенические требования к
банным процедурам.

Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах
Причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой и

спортом. Характеристика типовых травм, простейшие приемы и правила оказания первой
помощи при травмах

Совершенствование физических способностей
Физическая  подготовка  как  система  регулярных  занятий  по  развитию  физических

(кондиционных  и  координационных)  способностей.  Основные  правила  их
совершенствования.

Адаптивная физическая культура 
Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями по

укреплению и сохранению здоровья,  коррекции осанки и телосложения,  профилактики
утомления.

Профессионально - прикладная физическая подготовка
Прикладная физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения

профессиональной  деятельности,  всестороннего  и  гармоничного  физического
совершенствования

История возникновения и формирования физической культуры
Появление первых примитивных игр и физических упражнений. Физическая культура

и  разные  общественно  -  экономические  формации.  Мифы  и  легенды  о  зарождении
Олимпийских игр в древности. Исторические развития о развитии древних Олимпийских
игр (виды состязаний, правила их проведения, известные участники и победители)

Физическая культура и олимпийское движение в России (СССР)
Олимпийское  движение  в  дореволюционной  России,  роль  А.Д.  Бутовского  в  его

становлении и развитии. Первые успехи российских спортсменов на Олимпийских играх.
Основные  этапы  развития  олимпийского  движения  в  России  (СССР).  Выдающиеся
достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Сведения о московской
Олимпиаде 1980 г. и о олимпиаде в Сочи в 2014г.

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения
Олимпиады: странички истории
Летние  и  зимние  олимпийские  игры  современности.  Двукратные  и  трехкратные

отечественные и зарубежные победители Олимпийских игр.
Допинг. Концепция честного спорта.
Физическое совершенствование. Базовые виды спорта школьной программы. 
Спортивные игры 
Баскетбол 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек
Дальнейшее закрепление техники передвижений. Остановок, поворотов и стоек.
Освоение ловли и передачи мяча
Дальнейшее закрепление техники ловли и передач мяча.
Освоение техники ведения мяча
Дальнейшее закрепление техники ведения мяча
Овладение техникой бросков мяча
Дальнейшее  закрепление  техники  бросков  мяча.  Броски  одной  и  двум  руками  в

прыжке.
Освоение индивидуальной техники защиты
Совершенствование техники вырывания и выбивания мяча, перехвата.
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей
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Совершенствование техники
Закрепление  техники  перемещений,  владения  мячом  и  развития  координационных

способностей
Совершенствование техники.
Освоение тактики игры
Дальнейшее закрепление тактики  игры. Позиционное нападение и личная защита в

игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину.
Нападение быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие двух (трех) игроков в нападении

и защите (тройка и малая, через  «заслон», восьмерка)
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей
Игра по упрощенным правилам баскетбола.
Совершенствование психомоторных способностей.
Русская лапта 
Краткая характеристика подвижной игры. Требования к технике безопасности.
История возникновения лапты.  Основные правила игры в лапту.  Основные приемы

игры в лапту. Правила техники безопасности.
Футбол 
Овладение техникой передвижений, остановок поворотов и стоек.
Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек.
Освоение ударов по мячу и остановок мяча
Удар  по  летящему  мячу   внутренней  стороной  стопы и  средней  частью подъема.

Закрепление техники ударов по мячу и остановок мяча. 
Освоение техники ведения мяча
Совершенствование техники ведения мяча
Овладение техникой ударов по воротам
Совершенствование техники ударов по воротам.
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей
Совершенствование  техники  владения мячом
Закрепление  техники  перемещений.  Владения  мячом  и  развитие  координационных

способностей
Совершенствование техники перемещений, владения мячом
Освоение тактики игры
Совершенствование тактики игры
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей
Дальнейшее развитие  психомоторных способностей
Волейбол. 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек.
Совершенствование  техники передвижений, остановок, поворотов и стоек
Освоение техники, приема и передачи мяча
Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к

цели.
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей
Совершенствование психомоторных способностей и навыков игры.
Развитие  координационных  способностей  (ориентирование  в  пространстве,

быстрота реакций и перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых,
пространственных  и  временных  параметров  движений,  способностей  к  согласованию
движений и ритму)

Совершенствование координационных способностей.
Развитие выносливости
Совершенствование  выносливости
Развитие скоростных и скоростно - силовых способностей
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 Дальнейшее  развитие  скоростных  и  скоростно-силовых  способностей.
Совершенствование скоростных и скоростно-силовых способностей.

Освоение техники нижней прямой подачи
Прием  мяча,  отраженного  сеткой.  Нижняя  прямая  подача  мяча  в  заданную  часть

площадки.
Освоение техники прямого нападающего удара
Прямой нападающий удар при встречных передачах
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных  способностей
Совершенствование координационных способностей.
Закрепление   техники перемещений,  владения  мячом и   развитие  координационных

способностей
Совершенствование координационных способностей
Освоение тактики игры
Совершенствование тактики освоенных игровых действий. Игра в нападении в зоне 3.

Игра в защите.
Знания о спортивной игре
Терминология  избранной спортивной игры;  техника  ловли,  передачи,  ведения  мяча

или  броска;  тактика  нападений  (быстрый  прорыв,  расстановка  игроков,  позиционное
нападение) и защиты (зонная и личная защита).

Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество
участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники безопасности при
занятиях спортивными играми.

Самостоятельные занятия прикладной физической подготовленности
Упражнения по совершенствованию координационных,  скоростно-силовых, силовых

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических
приемов ( ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приемов). 

Овладение организаторскими умениями
Организация  и  проведение  подвижных  игр  и  игровых  заданий,  приближенных  к

содержанию  разучиваемой  спортивной  игры,  помощь  в  судействе,  комплектование
команды, подготовка места проведения игры.

Гимнастика. Гимнастика с основами акробатики 
Освоение строевых упражнений
Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по

одному в колонны по два, по четыре в движении.
Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении
Совершенствование двигательных способностей
Освоение общеразвивающих упражнений с предметами
Совершенствование   двигательных  способностей  с  помощью  гантелей  (3-5  кг),

тренажеров, эспандеров.
Освоение и совершенствование висов и упоров
Мальчики: подъем переворотом в упор махом и силой; подъем махом вперед в сед

ноги врозь.
Девочки: вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю; переход в упор

на нижнюю жердь.
Освоение опорных прыжков
Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 115 см)
Девочки: прыжок  боком (конь в ширину, высота 110см)
Освоение акробатических комбинаций
Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед с

трех шагов разбега.
Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед.
Развитие координационных способностей
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Совершенствование координационных способностей.
Развитие силовых способностей и силовой выносливости
Совершенствование силовых способностей и силовой выносливости.
Развитие скоростно-силовых способностей
Совершенствование скоростно - силовых способностей
Развитие гибкости
Совершенствование двигательных способностей
Знания о физической культуре
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки,  развития

силовых способностей и гибкости;  страховка и помощь во время занятий;  обеспечение
техники  безопасности;  упражнения  для  разогревания;  основы  выполнения  гимнасти-
ческих упражнений.

Самостоятельные занятия
Совершенствование силовых, координационных способностей и гибкости
Овладение организаторскими умениями
Самостоятельное составление простейших комбинаций, упражнений, направленных на

развитие координационных и кондиционных  способностей. Дозировка упражнений.
Легкая атлетика 
Овладение техникой спринтерского бега
Дальнейшее обучение технике спринтерского бега. Совершенствование двигательных

способностей.
Овладение техникой прыжка в длину
Дальнейшее обучение технике прыжка в длину.
Овладение техникой прыжка в высоту
Совершенствование техники прыжка в высоту
Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность
Дальнейшее  овладение техникой метания малого мяча в цель  и на дальность. 
Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на дальность, с 4-5 бросковых

шагов с укороченного и полного разбега  на дальность,  в  коридор 10 м и на заданное
расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1 х 1 м) (девушки – с расстояния 12-
14 м, юноши – до 18 м)

Бросок  набивного  мяча  (девушки  -2кг,  юноши  -3  кг)  двумя  руками  из  различных
исходных положений   и с двух шагов, с трех шагов. С четырех шагов вперед-вверх. 

Развитие скоростно-силовых способностей
Совершенствование  скоростно - силовых способностей.
Знания о физической культуре
Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы

организма;  названия  разучиваемых  упражнений  и  основы  правильной  техники  их
выполнения;  правила  соревнований  в  беге,  прыжках  и  метаниях;  разминка  для
выполнения  легкоатлетических  упражнений,  направленных  на  развитие  выносливости,
быстроты,  силы,  координационных  способностей.  Правила  техники  безопасности  при
занятиях легкой атлетикой.

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовки
Упражнения  и  простейшие  программы  развития  выносливости,  скоростно-силовых,

скоростных и координационных способностей  на  основе освоенных легкоатлетических
упражнений. Правила самоконтроля и гигиены.

Овладение организаторскими умениями
Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке

результатов  и проведения соревнований, в подготовке места проведения занятий.
Лыжная подготовка. Лыжные гонки. 
Освоение техники лыжных ходов

283



Попеременный  четырехшажный  ход.  Переход  с  попеременных  ходов  на
одновременные. Преодоление контр уклона. Прохождение дистанции 5 км. Горнолыжная
эстафета с преодолением препятствий и др.

Знания 
Правила самостоятельного  выполнения  упражнений и домашних заданий.  Значение

занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности.  Виды лыжного спорта.
Применение  лыжных  мазей.  Требования  к  одежде  и  обуви  занимающегося  лыжами
техники  безопасности  при  занятиях  лыжным  спортом.  Оказание  помощи  при
обморожениях и травмах.

Способы  двигательной  (физкультурной)  деятельности.  Развитие  двигательных
способностей (изучается без выделения отдельных часов)

Утренняя гимнастика
Комплексы упражнений утренней гимнастики без предметов и с предметами.
Выбирайте виды спорта
Примерные возрастные нормы для занятий некоторыми летними и зимними видами

спорта.
Повышение общей физической подготовленности для тех учащихся, которые хотели

бы  заниматься  спортом.  Нормативы  физической  подготовленности  для  будущих
легкоатлетов, лыжников,  баскетболистов и волейболистов.

Тренировку начинаем с разминки
Обычная разминка.
Спортивная разминка.
Упражнения для рук, туловища, ног.
Повышайте физическую подготовленность
Упражнения для развития силы.
Упражнения для развития быстроты и скоростно-силовых возможностей. Упражнения

для развития выносливости.
Координационные  упражнения  подвижных  и  спортивных  игр.  Легкоатлетические

координационные упражнения. Упражнения на гибкость.
Коньки
Краткая характеристика видов спорта. Требования к технике безопасности.
Правила техники безопасности. Экипировка конькобежца.
Предварительная подготовка. Упражнения на льду.
Хоккей
Краткая характеристика видов спорта. Требования к технике безопасности.
Правила техники безопасности. Экипировка хоккеиста.
 Основные технические приемы. Заливка катка и уход за ним.
Бадминтон 
Краткая характеристика видов спорта. Требования к технике безопасности.
Основные технические приемы. Физическая подготовка бадминтониста. Упражнения

на развитие гибкости.
Скейтборд 
Краткая характеристика видов спорта. Требования к технике безопасности.
Правила техники безопасности.  Предварительная подготовка и освоение начальных

навыков. Катание с горки.
Атлетическая гимнастика 
Краткая характеристика видов спорта. Требования к технике безопасности.
 Основные правила занятий атлетической гимнастикой. Виды силовых упражнений в

атлетической гимнастике. Правила регулирования нагрузки.
После тренировки
Упражнения для расслабления мышц рук, ног, шеи и туловища. Водные процедуры,

самомассаж, средства восстановления.
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Ваш домашний стадион
Место  для  самостоятельных  занятий  в  комнате  и  его  оборудование.  Спортивный

инвентарь.
Рефераты и итоговые работы.

2.2.2.22.  ЧЕРЧЕНИЕ
Вводное занятие. Предмет черчение. 
Понятия о стандартах Формат, Рамка, Масштаб.
Инструменты, принадлежности и материалы. Организация рабочего места.
Графический язык и его роль в передаче информации о предметном мире. Чертеж как

основной графический документ.
Инструменты, принадлежности и материалы. Организация рабочего места.
Правила оформления чертежа.
Правила оформления чертежей. Форматы. Рамка. Основная надпись. Линии чертежа.

Чертёжный шрифт. Размеры. Масштабы.

Геометрические построения на плоскости.
Деление окружности на равные части. Сопряжения.
Способы проецирования. 
Центральное, параллельное, ортогональное проецирование.
Понятие «Аксонометрические проекции». 
Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции.

Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров.
Аксонометрические  проекции  плоских  и  объемных  фигур.  Эллипс  как  проекция

окружности. Технические рисунки и аксонометрические проекции предметов. Выбор вида
аксонометрической проекции и рационального способа ее построения.

Чтение и выполнение чертежей деталей.
Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. Проекции

вершин, рёбер, граней предмета. Выполнение чертежей детали с преобразованием формы.
Решение творческих задач. Устное чтение чертежей.

Обобщение сведений о способах проецирования.
Повторение  материала  по  темам:  «Прямоугольное  проецирование»  и

«Аксонометрические проекции».
Сечения и разрезы.
Разрезы и сечения. Сходства и различия.
Сечения, Правила построения вынесенных сечений. Обозначения сечений.
Разрезы. Простые разрезы (фронтальные, горизонтальные, профильные). Соединение

половины  вида  и  половины  разреза.  Местные  разрезы.  Разрезы  (вырезы)  на
аксонометрических проекциях. Условности и упрощения на чертежах.

Сборочные чертежи.
Общие сведения о соединениях деталей. Обозначение резьбы. Резьбовые соединения

(болтовое,  шпилечное,  винтовое).  Шпоночное  соединение.  Понятие  о  деталировании.
Чтение сборочных чертежей. Спецификация. Элементы конструирования.

Строительные чертежи.
Основные особенности строительных чертежей.  Графические изображения элементов

зданий и деталей внутреннего оборудования.

2.2.2.23. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности
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Обеспечение  личной  безопасности  в  повседневной  жизни. Пожарная  безопасность.
Безопасность  на  дорогах.  Безопасность  в  быту.  Безопасность  на  водоёмах.  Экология  и
безопасность. Опасные ситуации социального характера.

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к
активному  отдыху  на  природе.  Активный  отдых  на  природе  и  безопасность.  Дальний
(внутренний)  и  выездной  туризм,  меры  безопасности.  Обеспечение  безопасности  при
автономном существовании человека в природной среде.

Обеспечение  личной  безопасности  при  угрозе  террористического  акта. Наиболее
опасные террористические акты.  Правила поведения при возможной опасности взрыва.
Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения.

Обеспечение  безопасности  в  чрезвычайных  ситуациях природного,  техногенного  и
социального  характера. Чрезвычайные  ситуации  природного  характера.  Чрезвычайные
ситуации  техногенного  характера.  Современный  комплекс  проблем  безопасности
социального характера.

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Организация  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций. Правовые  основы

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по
защите  населения  страны  от  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного  времени.
Основные мероприятия,  проводимые в Российской Федерации,  по защите населения от
чрезвычайных ситуаций.

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства.

Основные  причины  возникновения  терроризма  и  экстремизма.  Противодействие
терроризму в мировом сообществе.

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму
в  Российской  Федерации. Положения  Конституции  Российской  Федерации.  Стратегия
национальной  безопасности  Российской  Федерации  до  2020  года.  Концепция
противодействия терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской
Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный
антитеррористический  комитет  (НАК).  Деятельность  Федеральной  службы  Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков России (ФСКН России) по остановке
развития  наркосистемы,  изменению  наркоситуации,  ликвидации  финансовой  базы
наркомафии. Профилактика наркозависимости.

Организационные  основы  системы противодействия  терроризму  и  экстремизму  в
Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с
терроризмом  и  проявлениями  экстремизма.  Контртеррористическая  операция.  Участие
Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.

Духовно-нравственные  основы  противодействия  терроризму  и  экстремизму. Роль
нравственной  позиции  и  выработка  личных  качеств  в  формировании
антитеррористического поведения.

Влияние  уровня  культуры  в  области  безопасности  жизнедеятельности  на
формирование антитеррористического поведения.

Профилактика террористической деятельности.
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие

в  террористической и  экстремистской  деятельности. Уголовный  кодекс  Российской
Федерации  об  ответственности  за  антиобщественное  поведение,  участие  в
террористической и экстремистской деятельности.

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности.
Обеспечение  личной  безопасности  при  угрозе  террористического  акта. Взрывы  в

местах массового скопления людей.
Захват  воздушных  и  морских  судов,  автомашин  и  других  транспортных  средств  и

удерживание в них заложников.
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Правила поведения при возможной опасности взрыва.
Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл.
Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.
Обеспечение безопасности при захвате самолёта.
Правила поведения при перестрелке.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом
образе жизни. Составляющие здорового образа жизни.

Факторы,  разрушающие  здоровье. Вредные  привычки  и  их  влияние  на  здоровье.
Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе.
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи

Оказание  первой  медицинской  помощи. Первая  медицинская  помощь  и  правила  её
оказания.

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой
медицинской помощи при неотложных состояниях.

Первая  медицинская  помощь  при  массовых  поражениях. Комплекс  простейших
мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях.

2.2.2.24. Учебный курс «Мой выбор»
Истории профориентации. Особенности профессионального самоопределения.

Что  такое  профессия?  Профессинальная  деятельность  как  способ  самореализации
личности. Профессия.

Память и её особенности  в профессиональном труде. Память.  Виды памяти.
Тренинговые  упражнения  для  развития  памяти.  Диагностические  методики  «Тест
Мюнстерберга», «Корректурная проба»

Внимание  и  его  особенности  в  профессиональном  труде.  Внимание.  Виды
внимания.   Тренинговые упражнения для развития внимания в группах.

Эмоциональное отношение  к выбору профессии. Эмоции. Сильные и слабые
стороны личности при выборе профессии.   Техники: "Проективный рисунок",  "Шестое
чувство".

Классификация  Спрангера.   Классификация  ценностей  В.  Франкла.   Класс
ценностей жизни и карьеры Д. Сьюпера.

Профессиональные интересы и склонности.  Карта интересов. Тест интересов и
склонностей С.И.Вершинина

Профессиональная  пригодность и способности.  Виды и уровни способностей.
Тест «Определение способности к конкретной деятельности» (Карта интересов Климова).
Профпригодность. Профнепригодность. Призвание.

Профессиональная  деятельность и общение.  Исследование коммуникативных
установок  личности

Определение  профессионального типа личности. Тип личной направленности.
Как  темперамент  влияет  на   выбор   профессии.  Темперамент,  виды

темпераментов. Определение вида темперамента.   Модификация личностного опросника
Г. Айзенка. Классификация вида темперамента.

Свойства   нервной  системы  в  профессиональной   деятельности.  Нервная
система. Стресс. Профилактика стресса.

Интеллектуальные  способности  и  успешность  в  профессиональной
деятельности. Интеллект. Уровень интеллекта и профессия. Методика «ШТУР»
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Роль жизненных ценностей при выборе профессии.  Собственные ценности,
влияющие  на  выбор  профессии.  Учет  жизненных  ценностей   при  планировании
жизни.



Внешние  и  внутренние  мотивы  выбора   профессии.  Мотив.  Виды  мотивов.
Опросник  «Мотивы  выбора  профессии»  С.С.Гриншпуна.  Методика  «Мотивы  выбора
профессии». Анкета изучение желаемого социального статуса.

Межличностное взаимодействие при выборе профессии.  Техника: "Совместное
рисование". Техника "Невербальное общение".

Психологические характеристики профессий.  Опросник самоактулизации (тест
САМОАЛ).

Типы, классы, отделы и группы профессий. Формула профессий.  Разделение
труда. Виды и формы разделения труда. Классификационные признаки профессий.

Семь шагов  к взвешенному решению. Алгоритм выбора профессии.
Урок-игра мир профессий. Алфавитный список профессий.

Игра  «Цепочка   профессий».  Практическая  работа  по  формированию  умений
классифицировать профессии.

Новое  время  -  новые  профессии.  Список  новых  профессий.  Характеристика
труда.

Рынок труда. Рейтинг профессий.  Как правильно настроиться на поиск работы.
Рейтинг профессий.

Социально-экономические  условия  современной  России.  Перспективные
профессии и современная социальная ситуация Методика «Престижные профессии»

Труд  и профессия. Труд. Профессия, Специальность. Должность. Квалификация.
Виды труда.  Ситуация – проба «Если уволят?»

Правила выбора профессии. Алгоритм выбора профессии.
Ошибки при выборе профессии. Распространённые ошибки в выборе  профессии.

Игра «Оптимисты и скептики» 
Формула  выбора  профессии  «хочу-могу-надо».  Интересы,  возможности,

способности. Зона оптимального выбора.
Личный  профессиональный  план.  8  факторов  выбора  профессии  по  Е.А.

Климову.
Мой обдуманный выбор. Техника "Корова".  Техника "Плюс, минус, интересно"
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Классификация профессий. Классификация профессий по характеру труда.



2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего
образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей
российского  общества,  таких  как  патриотизм,  социальная  солидарность,
гражданственность,  семья,  здоровье,  труд  и  творчество,  наука,  традиционные  религии
России,  искусство,  природа,  человечество,  и  направлена  на  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. 

Программа направлена на: 
 освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного
поведения; 

 формирование  готовности  обучающихся  к  выбору  направления  своей
профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  личными  интересами,
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

 формирование и  развитие знаний,  установок,  личностных ориентиров и  норм
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического,
психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  как  одной  из  ценностных
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования; 

 формирование экологической культуры,
 формирование антикоррупционного сознания. 
Программа обеспечивает:
 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной

среды  развития  обучающихся,  включающего  урочную,  внеурочную  и  общественно
значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных
практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и
принятых  в  обществе  правилах  и  нормах  поведения  в  интересах  человека,  семьи,
общества  и  государства,  российского  общества,  учитывающего  историко-культурную и
этническую  специфику  региона,  потребности  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей); 

 усвоение  обучающимися  нравственных  ценностей,  приобретение  начального
опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

 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; 

 социальную  самоидентификацию  обучающихся  посредством  личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности; 

 формирование  у  обучающихся  личностных  качеств,  необходимых  для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых
норм, установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных
ролях человека;  формирование позитивной самооценки,  самоуважения,  конструктивных
способов самореализации; 
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 приобщение  обучающихся  к  общественной  деятельности  и  традициям
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  участие  в  детско-
юношеских  организациях  и  движениях,  спортивных  секциях,  творческих  клубах  и
объединениях  по  интересам,  сетевых  сообществах,  библиотечной  сети,  краеведческой
работе,  в  ученическом  самоуправлении,  военно-патриотических  объединениях,  в
проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных); 

 участие  обучающихся  в  деятельности  производственных,  творческих
объединений, благотворительных организаций; 

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 
 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 
 формирование  способности  противостоять  негативным  воздействиям

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 
 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей)

в целях содействия социализации обучающихся в семье; 
 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и

социальных потребностей их семей; 
 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; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение  практического  опыта,  соответствующего  интересам  и
способностям обучающихся; 

 создание  условий  для  профессиональной  ориентации  обучающихся  через
систему  работы  педагогических  работников,  психологов,  социальных  педагогов;
сотрудничество  с  базовыми  предприятиями,  профессиональными   образовательными
организациями,  образовательными  организациями  высшего  образования,  центрами
профориентационной  работы,  совместную  деятельность  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); 

 осознание обучающимися ценности экологически 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; 
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 формирование  готовности  обучающихся  к  социальному  взаимодействию  по
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории,  экологического  здоровьесберегающего  просвещения  населения,
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики
инфекционных заболеваний; 

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя
и табакокурения; 

 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. 

В программе отражаются: 
1)  цель  и  задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и

социализации,  профессиональной  ориентации  обучающихся,  здоровьесберегающей
деятельности  и  формированию  экологической  культуры  обучающихся,  отражающие
специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому
из  направлений  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся; 

4)  формы  индивидуальной  и  групповой  организации  профессиональной
ориентации  обучающихся  по  каждому  из  направлений  («ярмарки  профессий»,  дни
открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

5)  этапы  организации  работы  в  системе  социального  воспитания  в  рамках
образовательной организации,  совместной деятельности образовательной организации с
предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного
образования; 

6)  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; 

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного,
здорового  и  безопасного  образа  жизни,  включающие,  в  том  числе,  рациональную
организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-
спортивной  и  оздоровительной  работы,  профилактику  употребления  психоактивных
веществ  обучающимися,  профилактику  детского  дорожно-транспортного  травматизма,
организацию  системы  просветительской  и  методической  работы  с  участниками
образовательного процесса; 

8)  описание деятельности образовательной организации в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции  обучающихся  (рейтинг,  формирование  портфолио,  установление  стипендий,
спонсорство и т. п.); 

10)  критерии,  показатели  эффективности  деятельности  образовательной
организации  в  части  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся,  формирования  здорового  и  безопасного  образа  жизни  и  экологической
культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

11)  методику  и  инструментарий  мониторинга  духовно-нравственного  развития,
воспитания и социализации обучающихся; 
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12)  планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового
и безопасного образа жизни обучающихся. 

2.3.1.  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
«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:
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«Российская  Федерация  –  Россия  есть  демократическое  федеративное  правовое
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1);

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2);
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»
(Гл. I, ст.7);

«В Российской  Федерации  признаются  и  защищаются  равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, 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. I, ст.17).

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе
образования  определены  положениями  Федерального  закона  «Об  образовании  в
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

образованияперечисляет  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).

2.3.2.  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; 
 включающего  урочную  и  внеурочную  (общественно  значимую  деятельность,

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 
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 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,  элементов  коллективной  жизнедеятельности,  обеспечивающих  реализацию
ценностей и целей. 

Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений могут
быть  использованы  варианты  уклада  школьной  жизни,  список  которых  не  является
исчерпывающим, а позволяет выделить некоторые из модельных укладов: 

гимназический(образование  осуществляется  как  восхождение  к  культурному
эталону,  симметричному,  гармоничному,  путем  репродуктивных  методов,  метода
примера, систематических тренировок, прямого стимулирования (поощрения, наказания,
соревнования),  в  воспитаннике  ценятся  дисциплинированность,  взаимоотношения
«педагог – воспитанник» носят императивный характер); 

лицейский(образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное решение
изобретательских  задач  в  эвристической  среде,  сочетающее  учебно-познавательную
деятельность  с  творчеством  (художественным,  научным,  техническим,  социальным,
экзистенциальным),  общение  носит  демократический  характер  открытой  дискуссии
равных  собеседников,  подчинено  решению  изобретательской  задачи;  воспитание
происходит  продуктивными  методами  (проект,  исследовательская  деятельность,
сократическая беседа, дискуссия и т.п.); 

клубный  (образование  осуществляется  как  свободное  время  препровождение  в
общности  людей,  имеющих  сходные  или  близкие  интересы,  занятия,  в  учебно-
познавательной  деятельности  стихийно  возникают  проекты,  направленные  на
удовлетворение  спонтанно  возникшего  интереса;  отношения  основаны  на  общности
интересов  детей  и  взрослых,  характеризуются  атмосферой  дружелюбия  и  доверия,
правила  и  нормы взаимодействия  отличает  низкая  регламентированность,  ограничения
носят  рамочный  характер;  структура  социальных  ролей  педагогов  и  обучающихся
включает  лидеров  и  ведомых,  знатоков  и  любителей,  партнеров  по
времяпрепровождению); 

военный(образование  осуществляется  как  имитация  жизнедеятельности
военизированной  организации,  участники  которой  совместно  служат,  преодолевают
трудности;  содержанием  образования  является  допрофессиональная  подготовка  по
военно-прикладным видам деятельности; воспитание осуществляется методом инициации
(испытание  и  посвящения),  объяснительно-иллюстративным  и  методом  учебной
практики;  имитация  (военная  игра)  определяет  высоко  регламентированный  и
ритуализированный характер взаимодействия, повседневный этикет отношений педагога
и воспитанника (социальные роли командира и подчиненного); 

производственный(образование  как  сочетание  решения  учебно-воспитательных
задач с задачами материального воспроизводства; обучение носит характер обеспечения
повышения  качества  выпускаемой  продукции;  методами  воспитания  являются
инструктаж,  материальное  и  моральное  поощрение  за  производственные  достижения;
подобие  жизнедеятельности  производственной  организации  задает  социальные  роли
педагогов  и  обучающихся  –  руководитель  участка  и  подчиненный  работник,  техник,
инженер и рабочий).
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Основными направлениями деятельности образовательной организациипо 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  отношений  к
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
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
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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  красоты  человека;  развитие  потребности  в  общении  с  художественными
произведениями,  формирование  активного  отношения  к  традициям  художественной
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

2.3.3. 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 предусматривает:
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-  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; 

 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; 
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 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 на различные
формы внеурочной деятельности. 

Реализация  задач  развития  эстетического  сознания  обучающихся  может  быть
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, может быть возложена
на уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные
предметы», различные формы внеурочной деятельности. 

2.3.4.  Формы  индивидуальной  и  групповой  организации  профессиональной
ориентации обучающихся

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
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(«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. 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
образовательной  организации,  совместной  деятельности  образовательной
организации  с  предприятиями,  общественными  организациями,  в  том  числе  с
организациями дополнительного образования

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
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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. 

2.3.6. 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
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
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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.

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач
воспитания и социализации являются родители обучающегося(законные представители),
которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

 как  источник  родительского  запроса  к  школе  на  физическое,  социально-
психологическое,  академическое  (в  сфере  обучения)  благополучие  ребенка,  эксперт
результатов деятельности образовательной организации;

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).
Условиями  результативности  работы  с  родителями  обучающихся  (законными

представителями)  является  понимание  педагогическими  работниками  и  учет  ими  при
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:

 ориентация  на  «партисипативность»  (вовлечение  родителей  в  управление
образовательным процессом,  решение проблем,  участие в  решении и анализе проблем,
принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни
образовательной организации);

 недопустимость  директивного  навязывания  родителям  обучающихся  взглядов,
оценок,  помощи  в  воспитании  их  детей  (без  вербализированного  запроса  со  стороны
родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и
убеждения как исключительно крайняя мера;

 наличие  границ  сотрудничества  педагогов  с  родителями  и  вероятность
конфликта  интересов  семьи  и  школы,  умеренность  ожиданий  активности  и
заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий,
возникающих  в  процессе  образования  их  ребенка,  неэффективность  тактики  просто
информирования  педагогом  родителей  о  недостатках  в  обучении  или  поведении  их
ребенка,

 безальтернативность  переговоров  как  метода  взаимодействия  педагогов  с
родителями,  восприятие  переговоров  как  необходимой  и  регулярной  ситуации
взаимодействия.

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в
целях  содействия  социализации  обучающихся  в  семье  предусматривает  содействие  в
формулировке  родительского  запроса  образовательной  организации,  в  определении
родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать
в реализации цели и задач воспитания и социализации.

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут
привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники,
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 
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2.3.7.  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.

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного
процесса  рассчитана  на  большие,  нерасчлененные  на  устойчивые,  учебные  группы,  и
неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 

 внешней  (предполагает  привлечение  возможностей  других  учреждений  и
организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.); 

 внутренней  (получение  информации  организуется  в  общеобразовательной
школе,  в  том числе  одна группа обучающихся выступает источником информации для
другого коллектива, других групп – коллективов); 

 программной (системной,  органически вписанной в образовательный процесс,
служит  раскрытию  ценностных  аспектов  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
обеспечивает межпредметные связи); 

 стихийной  (осуществляется  ситуативно,  как  ответ  на  возникающие  в  жизни
школы,  ученического  сообщества  проблемные  ситуации,  вопросы,  затруднения,
несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из
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ряда  традиционных  занятий  и  совместных  дел,  или  организована  как  естественное
разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение  осуществляется  через  лекции,  беседы,  диспуты,  выступления  в
средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные
абонементы,  передвижные  выставки.  В  просветительской  работе  целесообразно
использовать информационные ресурсы сети Интернет.

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность,  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,
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
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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, 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. 

2.3.9.  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  совместной  деятельности,  организуемой  в
воспитательных целях). 

Система  поощрения  социальной успешности  и  проявлений активной жизненной
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
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(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
материальной  помощи обучающемуся  или  учебной  группе  за  достижение  в  чем-либо.
Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности. 

2.3.10.  Критерии,  показатели  эффективности  деятельности  образовательной
организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации 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
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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
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 деятельность по обеспечению успеха обучающихся
в освоении 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 проблемах воспитания
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
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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  воспитания
обучающихся; 

 реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий  (тематика,  форма  и
содержание  которых  адекватны  задачам  патриотического,  гражданского,  трудового,
экологического воспитания обучающихся); 

 согласованность  мероприятий  патриотического,  гражданского,  трудового,
экологического  воспитания  с  родителями  обучающихся,  привлечение  к  организации
мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др. 

2.3.11.  Методика  и  инструментарий  мониторинга  духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся

Методика  мониторинга  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации обучающихся включает совокупность следующих методических правил: 

 мониторинг  вследствие  отсроченности  результатов  духовно-нравственного
развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  целесообразно  строить,  с  одной
стороны,  на  отслеживании  процессуальной  стороны  жизнедеятельности  школьных
сообществ  (деятельность,  общение,  деятельности)  и  воспитательной  деятельности
педагогических  работников,  а   с  другой,  на  изучении  индивидуальной  успешности
выпускников школы;

 при  разработке  и  осуществлении  программы  мониторинга  следует  сочетать
общие  цели  и  задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся,  задаваемые  ФГОС,  и  специфические,  определяемые  социальным
окружением  школы,  традициями,  укладом  образовательной  организации  и  другими
обстоятельствами; 

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не
на  контроль  за  деятельностью  педагогов,  а  на  совершенствование  их  деятельности,
направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся; 

 мониторингу  предлагается  придать  общественно-административныйхарактер,
включив  и  объединив  в  этой  работе  администрацию  школы,  родительскую
общественность,  представителей  различных  служб  (медика,  психолога,  социального
педагога и т. п.); 

 мониторинг  должен  предлагать  чрезвычайно  простые,  прозрачные,
формализованные процедуры диагностики; 

 предлагаемый  мониторинг  не  должен  существенно  увеличить  объем  работы,
привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной
практике  педагогов,  своей  деятельностью обеспечивающих  реализацию задач  духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,  поэтому
целесообразно  проводить  его  в  рамках  традиционных  процедур,  модернизировав  их  в
контексте ФГОС; 

 не  целесообразно  возлагать  на  педагогических  работников  школы
исключительную  ответственность  за   духовно-нравственное  развитие,  воспитание  и
социализацию  обучающихся,  так  как  успехи  и  серьезные  упущения  лишь  отчасти
обусловлены их деятельностью;

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов
духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  в  различных  школах,
ученических сообществах и  по отношению к разным обучающимся (школа,  коллектив,
обучающийся могут сравниваться только сами с собой); 
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 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга
(предполагается  поэтапное  внедрение  данного  средства  в  практику  деятельности
общеобразовательных организаций). 

Инструментарий  мониторинга  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации обучающихся включает следующие элементы: 

 профессиональная  и  общественная  экспертиза  планов  и  программ  духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования
требованиям  ФГОС  и  учета  специфики  общеобразовательной  организации
(социокультурное  окружение,  уклад  школьной  жизни,  запрос  родителей  и
общественности, наличные ресурсы); 

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей
духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и
рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы,
ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 

2.3.12. 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
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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. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
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.

6.  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. 

7.  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 сами обучающиеся; 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). 

8.  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. 

9.  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,
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сформированность  активного  отношения  к  традициям  художественной  культуры  как
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

10.  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).  
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2.4. Программа коррекционной работы

Программа  коррекционной  работы  (ПКР)  является  неотъемлемым  структурным
компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР
разрабатывается  для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья (далее –
ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или)
психологическом  развитии,  подтвержденные  психолого-медико-педагогической
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Содержание  образования  и  условия  организации  обучения  и  воспитания
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для
инвалидов  –  индивидуальной  программой  реабилитации  инвалида.  Адаптированная
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. 

ПКР  разрабатывается  на  период  получения  основного  общего  образования  и
включает следующие разделы. 

2.4.1. 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 ОВЗс 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);

 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.). 

2.4.2.  Перечень  и  содержание  индивидуально  ориентированных
коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с
особыми образовательными потребностями основной образовательной программы
основного общего образования

Направления  коррекционной  работы  –  диагностическое,  коррекционно-
развивающее,  консультативное,  информационно-просветительское  –  раскрываются
содержательно  в  разных  организационных  формах  деятельности  образовательной
организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в
учебном плане освоения основной образовательной программы. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Диагностическая работа может включать в себя следующее: 
 выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ  при

освоении основной образовательной программы основного общего образования; 
 проведение  комплексной  социально-психолого-педагогической  диагностики

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 
 изучение  развития  эмоционально-волевой,  познавательной,  речевой  сфер  и

личностных особенностей обучающихся; 
 изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания

ребенка; 
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 
 мониторинг  динамики  развития,  успешности  освоения  образовательных

программ основного общего образования. 
Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее: 
 разработку  и  реализацию  индивидуально  ориентированных  коррекционных

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 
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 организацию  и  проведение  индивидуальных  и  групповых  коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения; 

 коррекцию и развитие  высших психических  функций,  эмоционально-волевой,
познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

 развитие  и  укрепление  зрелых  личностных  установок,  формирование
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
 развитие  форм  и  навыков  личностного  общения  в  группе  сверстников,

коммуникативной компетенции; 
 развитие  компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования  и

профессионального самоопределения; 
 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе

ИКТ),  способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных
жизненных условиях; 

 социальную  защиту  ребенка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа может включать в себя следующее: 
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 
 консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации
содержания предметных программ; 

 консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и
приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

 консультационную  поддержку  и  помощь,  направленные  на  содействие
свободному  и  осознанному  выбору  обучающимися  с  ОВЗ  профессии,  формы  и  места
обучения  в  соответствии  с  профессиональными  интересами,  индивидуальными
способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее: 
 информационную  поддержку  образовательной  деятельности  обучающихся  с

особыми  образовательными  потребностями,  их  родителей  (законных  представителей),
педагогических работников; 

 различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,
информационные  стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение
участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим
недостатки  в  развитии),  их  родителям  (законным  представителям),  педагогическим
работникам  –  вопросов,  связанных  с  особенностями  образовательного  процесса  и
сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

 проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  (законных
представителей)  по  разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей
различных категорий детей с ОВЗ. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая
комплексное  обследование,  мониторинг динамики развития,  успешности освоения
основной образовательной программы основного общего образования

Для  реализации  требований  к  ПКР,  обозначенных  в  ФГОС  ООО,  может  быть
создана  рабочая  группа,  в  которую  наряду  с  основными  учителями  целесообразно
включить  следующих  специалистов:  педагога-психолога,  учителя-логопеда,  учителя-
дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога). 

ПКР  может  быть  разработана  рабочей  группой  образовательной  организации
поэтапно.  На  подготовительном  этапе  определяется  нормативно-правовое  обеспечение
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коррекционной  работы,  анализируется  состав  детей  с  ОВЗ  в  образовательной
организации,  их  особые  образовательные  потребности;  сопоставляются  результаты
обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется,
дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся
с ОВЗ. 

На  основном  этапе  разрабатываются  общая  стратегия  обучения  и  воспитания
учащихся  с  ОВЗ,  организация  и  механизм  реализации  коррекционной  работы;
раскрываются  направления  и  ожидаемые  результаты  коррекционной  работы,
описываются  специальные  требования  к  условиям  реализации  ПКР.  Особенности
содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих
коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР. 

На  заключительном  этапе  осуществляется  внутренняя  экспертиза  программы,
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных
консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих
с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся
с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное  психолого-медико-социальное  сопровождение  и  поддержка
обучающихся  с  ОВЗ  обеспечиваются  специалистами  образовательной  организации
(педагогом-психологом,  медицинским  работником,  социальным  педагогом,  учителем-
логопедом,  учителем-дефектологом),  регламентируются  локальными  нормативными
актами  конкретной  образовательной  организации,  а  также  ее  уставом.  Реализуется
преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним  из  условий  комплексного  сопровождения  и  поддержки  обучающихся
является  тесное  взаимодействие  специалистов  при  участии  педагогов  образовательной
организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной
организации осуществляются медицинским работником (врачом,  медицинской сестрой)
на регулярной основе и,  помимо общих направлений работы со всеми обучающимися,
имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский
работник  может  участвовать  в  диагностике  школьников  с  ОВЗ  и  в  определении  их
индивидуального  образовательного  маршрута,  возможно  проведение  консультаций
педагогов  и  родителей.  В  случае  необходимости  оказывает  экстренную  (неотложную)
помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский
работник,  являясь  сотрудником  профильного  медицинского  учреждения,  осуществляет
взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое  сопровождение  школьников  с  ОВЗ  в
общеобразовательной  организации  может  осуществлять  социальный  педагог.
Деятельность  социального  педагога  может  быть  направлена  на  защиту  прав  всех
обучающихся,  охрану  их  жизни  и  здоровья,  соблюдение  их  интересов;  создание  для
школьников  комфортной  и  безопасной  образовательной  среды.  Социальный  педагог
(совместно с педагогом-психологом)  участвует в изучении особенностей школьников с
ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков
семейного  неблагополучия;  своевременно  оказывает  социальную  помощь и  поддержку
обучающимся  и  их  семьям  в  разрешении  конфликтов,  проблем,  трудных  жизненных
ситуаций,  затрагивающих  интересы  подростков  с  ОВЗ.  Целесообразно  участие
социального  педагога  в  проведении  профилактической  и  информационно-
просветительской  работы  по  защите  прав  и  интересов  школьников  с  ОВЗ;  в  выборе
профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального
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педагога  являются:  урок  (за  счет  классных  часов),  внеурочные  индивидуальные
(подгрупповые)  занятия;  беседы  (со  школьниками,  родителями,  педагогами),
индивидуальные  консультации  (со  школьниками,  родителями,  педагогами).  Возможны
также выступления специалиста  на родительских собраниях,  на классных часах в виде
информационно-просветительских  лекций  и  сообщений.  Социальный  педагог
взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом,
педагогом  класса,  в  случае  необходимости  с  медицинским  работником,  а  также  с
родителями  (их  законными  представителями),  специалистами  социальных  служб,
органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое  сопровождение  обучающихся  с  ОВЗ  может  осуществляться  в
рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу
рекомендуется  проводить  занятия  по  комплексному  изучению  и  развитию  личности
школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах.
Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении
психодиагностики;  развитии  и  коррекции  эмоционально-волевой  сферы  обучающихся;
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со
сверстниками  (совместно  с  социальным  педагогом);  разработке  и  осуществлении
развивающих  программ;  психологической  профилактике,  направленной  на  сохранение,
укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо  работы  со  школьниками  педагог-психолог  может  проводить
консультативную  работу  с  педагогами,  администрацией  школы  и  родителями  по
вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года
педагог-психолог  (психолог)  осуществляет  информационно-просветительскую  работу  с
родителями  и  педагогами.  Данная  работа  включает  чтение  лекций,  проведение
обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как
учителя класса (аттестация учащихся в начале,  середине и конце учебного года),  так и
специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление может быть осуществлено ПМПк. 
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ,

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией
самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с
ОВЗ  и  оказание  им  помощи  (выработка  рекомендаций  по  обучению  и  воспитанию;
составление,  в  случае  необходимости,  индивидуальной  программы  обучения;  выбор  и
отбор  специальных  методов,  приемов  и  средств  обучения).  Специалисты  консилиума
проводят  мониторинг  и  следят  за  динамикой  развития  и  успеваемости  школьников,
своевременно  вносят  коррективы  в  программу  обучения  и  в  рабочие  коррекционные
программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют
отбор  необходимых  для  школьника  (школьников)  дополнительных  дидактических
материалов и учебных пособий. 

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог,  учитель-
дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а
также  представитель  администрации.  Родители  уведомляются  о  проведении  ПМПк
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения
и  поддержки  обучающихся  с  ОВЗ  предусматривает  создание  специальных  условий:
организационных,  кадровых,  психолого-педагогических,  программно-методических,
материально-технических,  информационных  (Федеральный  закон  «Об  образовании  в
Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Образовательная  организация  при  отсутствии  необходимых  условий  (может
осуществлять  деятельность  службы  комплексного  психолого-медико-социального
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сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с
различными  организациями:  медицинскими  учреждениями;  центрами  психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями,
реализующими адаптированные основные образовательные программы и др. 

2.4.4.  Механизм  взаимодействия,  предусматривающий  общую  целевую  и
единую  стратегическую  направленность  работы  с  учетом  вариативно-
деятельностной  тактики  учителей,  специалистов  в  области  коррекционной
педагогики,  специальной  психологии,  медицинских  работников  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  других  образовательных
организаций  и  институтов  общества,  реализующийся  в  единстве  урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности

Рекомендуется  планировать  коррекционную  работу  во  всех  организационных
формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной)
деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной
деятельности  при  освоении  содержания  основной  образовательной  программы.  На
каждом  уроке  учитель-предметник  может  поставить  и  решить  коррекционно-
развивающие  задачи.  Содержание  учебного  материала  отбирается  и  адаптируется  с
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного
материала  этими  школьниками  осуществляется  с  помощью  специальных  методов  и
приемов. 

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно
проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных
классов  параллели  по  специальным  предметам  (разделам),  отсутствующим  в  учебном
плане  нормально  развивающихся  сверстников.  Например,  «Развитие  речи»  для
обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах
класса,  в  группах  на  параллели,  в  группах  на  уровне  образования  по  специальным
предметам. 

В  учебной  внеурочной  деятельности  планируются  коррекционные  занятия  со
специалистами  (учитель-логопед,  учитель-дефектолог,  педагог-психолог)  по
индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по
адаптированным  программам  дополнительного  образования  разной  направленности
(художественно-эстетическая,  оздоровительная,  ритмика  и  др.),  опосредованно
стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для  развития  потенциала  обучающихся  с  ОВЗ  специалистами  и  педагогами  с
участием  самих  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)
разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация  индивидуальных  учебных  планов  для  детей  с  ОВЗ  может
осуществляться  педагогами  и  специалистами  и  сопровождаться  дистанционной
поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации. 

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить
зоны  ответственности  между  учителями  и  разными  специалистами,  описать  их
согласованные  действия  (план  обследования  детей  с  ОВЗ,  особые  образовательные
потребности  этих  детей,  индивидуальные  коррекционные  программы,  специальные
учебные  и  дидактические,  технические  средства  обучения,  мониторинг  динамики
развития  и  т.  д.).  Обсуждения  проводятся  на  ПМПк  образовательной  организации,
методических объединениях рабочих групп и др. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и
рабочих  коррекционных  программ,  во  взаимодействии  разных  педагогов  (учителя,
социальный  педагог,  педагог  дополнительного  образования  и  др.)  и  специалистов
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(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог),
педагог-психолог,  медицинский  работник)  внутри  образовательной  организации;  в
сетевом  взаимодействии  в  многофункциональном  комплексе  и  с  образовательными
организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 
 комплексность  в  определении  и  решении  проблем  обучающегося,

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
 составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной,  речевой, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребенка. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы
Программа  коррекционной  работы  предусматривает  выполнение  требований  к

результатам, определенным ФГОС ООО. 
Планируемые  результаты  коррекционной  работы  имеют  дифференцированный

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности
отражаются  предметные,  метапредметные  и  личностные  результаты.  Во  внеурочной  –
личностные и метапредметные результаты. 

Личностные  результаты  –  индивидуальное  продвижение  обучающегося  в
личностном  развитии  (расширение  круга  социальных  контактов,  стремление  к
собственной результативности и др.).

Метапредметные  результаты  –  овладение  общеучебными  умениями  с  учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ
и  управление  своей  деятельностью;  сформированность  коммуникативных  действий,
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные  результаты  определяются  совместно  с  учителем  –  овладение
содержанием  ООП  ООО  (конкретных  предметных  областей;  подпрограмм)  с  учетом
индивидуальных  возможностей  разных  категорий  детей  с  ОВЗ;  индивидуальные
достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом
общаться  на  темы,  соответствующие  их  возрасту;  умение  выбирать  речевые  средства
адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).

Планируемые  результаты  коррекционной  работы  включают  в  себя  описание
организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой
аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения  обучающихся  с  ОВЗ  рассматриваются  с  учетом  их  предыдущих
индивидуальных достижений,  а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.  Это
может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений
ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.
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3. Организационный раздел
3.1. Учебный план основного общего образования МБОУ Царёво-

Займищенской ООШ
МБОУ  Царёво-Займищенская  ООШ  работает  в   режиме  пятидневной  учебной

недели. Продолжительность учебного года: в первых классах - 33 учебные недели, во 2-9
классах  -  34  учебные  недели;  продолжительность  урока  –  45  минут,  в  1-м  классе
используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут
каждый;  январь-май  –  по  4  урока  в  день  по  40  минут  каждый),  продолжительность
перемен между уроками не менее 10 минут, большая перемена 30 минут.

В  учебном  плане  сохранено  традиционное  (недельное)  распределение  учебных
часов.

Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений.

В  ходе  реализации  обязательной  части  на  уровне   начального  общего
образования предметная  область  «Обществознание  и  естествознание»  представлена
интегрированным  курсом  «Окружающий  мир». В  его  содержание  введены  модули:
человек, природа, общество, разделы социально-гуманитарной направленности, а также
основ безопасности жизнедеятельности, истории. В рамках этнокультурных особенностей
и  традиций  материал  курса  «Азбука  Смоленского  края»  интегрирован  в  содержание
программы учебного предмета «Окружающий мир», дополняя его.

Предметная  область  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»
представлена  учебным  курсом  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  (по
заявлениям родителей для изучения выбран модуль «Основы  православной культуры»).

Предметная область «Иностранный язык»  во 2-4 классах представлена предметом
«английский язык». 

При  формировании  обязательной  части  учебного  плана  для  реализации
предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» выделены
часы на изучение учебных предметов: «Литературное чтение на родном языке (русском)»
в 3 классе - 1 час, «Родной язык (русский)» в 4 классе-1 час.

В ходе реализации обязательной части на уровне основного общего образования
учебный  предмет  «Обществознание»  является  интегрированным  и  включает  в  себя
экономику и право. 

В  целях  формирования  и  привития  любви  к  малой  родине  через  знакомство
школьников  с  духовным,  культурно-историческим  наследием    предусмотрен  учебный
предмет «Православная культура Смоленской земли» в  8 классе 1 час в неделю.

При  формировании  обязательной  части  учебного  плана  для  реализации
предметной  области  «Родной  язык  и  родная  литература»  выделены  часы  на  изучение
учебных предметов:  «Родной язык (русский)»  в  6  классе  -  1  час,  «Родная  литература
(русская)» в 9 классе  - 1 час. Учебный предмет «Литература Смоленщины» интегрирован
в содержание программы учебного предмета «Родная литература (русская)» в 9 классе. В
рамках этнокультурных особенностей и традиций материал учебного предмета «История
Смоленщины»  интегрирован  в  содержание  программы  учебного  предмета  «История
России».

Предметная область «Иностранный язык»  в 5-9 классах представлена предметом
«английский язык» и  вторым иностранным «немецкий язык».

Часть, формируемая  участниками  образовательных  отношений  направлена
на:
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-  усиление  предметов обязательной  части (с  целью повышения  грамотности,
улучшения  подготовки  учащихся  по  математике,  русскому  языку,  литературе,
английскому языку, биологии, географии, информатике, физической культуре).

- на организацию профориентации:
в 9 классе 1 час - на профессиональное самоопределение.
Информационная  и  профориентационная  работа  осуществляется  в  рамках

функциональных обязанностей классного руководителя школы.

    В учебном плане МБОУ Царёво-Займищенской основной общеобразовательной
школы  Вяземского  района  Смоленской  области  соблюдены  нормативы  максимальной
аудиторной нагрузки  учащихся.
Предметные области Учебные предметы

Классы
Количество часов в неделю
5 6 7 8 9 Всего

Обязательная часть
Русский  язык  и
литература

Русский язык 3 3 2 2 2 12
Литература 2 1 1 1 1 7

Родной язык и родная
литература

Родной язык (русский) 1 1
Родная  литература
(русская)

1 1

Иностранные  языки Иностранный 
язык (английский)

2 2 2 2 2 10

Второй иностранный 
язык(немецкий)

1 1 1 2

Математика  и
информатика

Математика 2 3 5
Алгебра 2 1 2 5
Геометрия 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 3

Общественно-
научные предметы

История  России
1 2 1 1 2 7

Всеобщая история
Обществознание 1 1 1 1 5
География 1 1 1 1 1 5

Естественнонаучные
предметы

Физика 1 1 1 3
Химия 2 2 4
Биология 1 1 1 1 1 5

Искусство Музыка 1 1 1 3
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая  культура
и  основы
безопасности
жизнедеятельности

Основы  безопасности
жизнедеятельности

1 1 1 3

Физическая культура 3 3 2 3 3 15

Основы  духовно-
нравственной
культуры  народов
России

Православная  культура
Смоленской земли

1 1
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Итого: 20 21 22 23 23 110
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Русский язык 2 2 2 1 1 8
Литература 1 2 1 1 1 5
Математика 3 2 5
Алгебра 1 2 2 5
Информатика 1 1 2
Черчение 1 1
Введение в химию 1 1
Введение  в
обществознание

1 1

Английский язык 1 1 1 1 1 5
Биология 1 1 1 3
География 1 1 1 3
История 1 1 1 1 4
Физика 1 1 1 3
«Мой выбор» 1 1

Максимально  допустимая  недельная
нагрузка

29 30 32 33 33 157

320



3.1.1 Календарный учебный график
Календарный  учебный  график  принимается  ежегодно  на  заседании

педагогического совета школы и утверждается приказом директора школы. 

3.1.2 План внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность  обучающихся направлена  на достижение  планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы   основного  общего
образования, реализующих ФГОС.

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых
личностных  и  метапредметных  результатов  освоения  основной   образовательной
программы   основного  общего  образования,  реализующей  ФГОС   обучающимися,
создание   условий для достижения обучающимися  необходимого для жизни в обществе
социального  опыта  и  формирования  принимаемой  обществом  системы  ценностей,  для
многогранного развития и социализации каждого школьника в свободное от учёбы время.

Задачи: 
 обеспечение благоприятной адаптации ребенка при переходе из начального общего

уровня образования  на  уровень основного общего образования;
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
 выявление  интересов,  склонностей,  способностей,  возможностей  учащихся  к

различным видам деятельности;
 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
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 создание  условий  для  индивидуального  развития  ребенка  в  избранной  сфере
внеурочной деятельности;

 развитие  опыта  неформального  общения,  взаимодействия,  сотрудничества,
расширение рамок общения с социумом.

Внеурочная  деятельность  ведётся  через  запланированные  классные  часы,
воспитательные мероприятия разной направленности.

1.  Развитие творческих возможностей и способностей учащихся.
Проведение традиционных общешкольных мероприятий:
1. Праздник «Первого звонка «Звени, звонок все громче, все сильней»
2. День  учителя  «Учитель,  перед  именем  твоим  позволь  смиренно  преклонить
колени»
3. День матери «Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках»
4. Вечер встречи с выпускниками «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»
5. День Победы «Песни военных лет»
6. Праздник Последнего звонка «Из школьной гавани уходят корабли»
7. Выпускной бал «Школа – верный друг наш навсегда»
Проведение традиционных классных мероприятий:
1. Праздник осени
2. День матери
3. Новогодний карнавал
4. День защитника Отечества
5. Международный женский день
6. День  Победы
Проведение развлекательных мероприятий:
1. Рождественские праздники
2. День Святого Валентина «Поговорим немного о любви»
3. Широкая масленица
Организация выставки рисунков:
1. «Мы изучаем правила дорожного движения»;
2. «Здравствуй, гостья зима»;
3. «Весна, весна и все ей радо»;
4. «Мир детства, мир красок».
5. «О, спорт, ты- мир»
Участие в конкурсе рисунков:
1. «Светофор»;
2.  «В гостях у улыбки и смеха»;
3. «Наследники Великой Победы».
Участие в конкурсе стихов и сочинений о маме.
Участие в школьных и районных предметных олимпиадах.
Участие учащихся в школьных,  муниципальных и региональных конкурсах.
Вовлечение учащихся в школьные  мероприятия.
2. Формирование гражданственности и патриотизма
Изучение государственной символики (флаг, герб, гимн), Конституции РФ, Устава школы,
свода школьных правил.
Изучение традиций, истории, культуры своего народа, края, страны.
Изучение  важнейших  событий  и  этапов  в  истории  нашей  Родины,  культурных
особенностей нашей страны.
Организация встреч учащихся с участковым инспектором.
Организация  экскурсий  в  школьный  музей  боевой  и  трудовой  славы  и  краеведческие
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музеи г. Вязьмы.
Организация просмотра кинофильмов на патриотическую тематику.
Создание выставочных композиций ко Дню Победы.
Изучение биографий выдающихся граждан села, района, республики, страны.
Проведение операций «Посади дерево и сохрани его»
Организация встреч с ветеранами военных действий.
Участие в конкурсах, посвященных Дню космонавтики.
Участие в  митинге, посвященном Дню Победы.
Проведение  операции  «Ветераны»  (организация  поздравлений  ветеранам,  труженикам
тыла).
Проведение конкурса сочинений на тему «Дети – будущее России». 
Обеспечение организованного участия старшеклассников на клумбах в работе с цветами.
Проведение  конкурсов  среди  учащихся  на  лучший  реферат,  сочинение,  рассказ,
стихотворение по патриотической тематике.
Проведение конкурсов рисунков на темы:
1. «Моя дружная семья»
2. «Наследники Победы».
Проведение читательских конференций по книгам о 
Великой Отечественной войне , АКЦИЯ «Бессмертный полк», «Георгиевская лента»
Освещение  опыта  работы  школы  по  военно-патриотическому  воспитанию  в  средствах
массовой информации.
Обмен  опытом  работы  с  образовательными  учреждениями  района  и  республики,
работающими  по  проблеме  патриотического  воспитания  школьников,  а  также  военно-
патриотическими клубами.
Организация походов по родному краю.
Проведение тематического вечера ««День народного единства».
3. Развитие демократической культуры
Организация выборов Совета учащихся в классах.
Организация Дня самоуправления.
Организация дежурства по школе.
Организация Совета Старшеклассников.
Организация выпусков стенных газет:
1. « Наши учителя - вам от души спасибо…»;
2 «Самый дорогой мой человек»
3. «Здравствуй, Новый год!»; 
4. «Защитник Отечества, слава тебе!»;
5. «Этот день Победы»
6. «Милые женщины»;
7. «От улыбки станет всем светлей»;
Организация дискотек для учащихся:
   «Новый---год---настает»;
    «Весенние мотивы».
4.Формирование экологической культуры учащихся
Обучение учащихся бережному отношению к природе:
1. Озеленение кабинетов;
2.  Проведение операции «Зеленый наряд школы»;
3. Изготовление кормушек и скворечников для птиц на уроках технологии.
5. Формирование здорового образа жизни  учащихся
Организация и проведение общешкольного Дня Здоровья.
Обеспечение школьников полноценным горячим питанием.
Организация встреч с работником медицины.
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Организация спортивных игр на свежем воздухе.
Организация экскурсий на природу в каникулярное время.
Участие в спортивных соревнованиях.
Организация и проведение праздника «Папа, мама, я – спортивная семья».
Проведение акции «Я выбираю здоровье».
Конкурс плакатов «Всемирный день борьбы со СПИДом».
Проведение акции ««Молодежь за здоровый образ жизни». 
6. Развитие общественно – полезной деятельности
Посадка  цветов на пришкольном участке.
Уборка пришкольной территории.
Ремонт школьной мебели и классных комнат.
Подготовка классных комнат и школы к праздникам
7. Профилактика асоциальных явлений в детской и подростковой среде
Организация  встреч  с  участковым  с  целью  предупреждения  правонарушений  среди
учащихся.
Проведение заседаний по профилактике туберкулёза, наркомании.
Привлечение учащихся во внеурочные мероприятия.
Контроль за посещением учащихся в школе и на дому.
Организация социального сопровождения процесса образования и воспитания учащихся.
Привлечение учащихся к укреплению правопорядка в школе.
Участие  в  подготовке  и  проведении  мероприятий  и  классных  часов  по  вопросам
улучшения правовых знаний учащихся и профилактике правонарушений.
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации

основной образовательной программы  организации,  осуществляющей образовательную
деятельность,  должно  быть  создание  и  поддержание  комфортной  развивающей
образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения  личностного,  социального,
познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,  физического,
трудового развития обучающихся.

Созданные в МБОУ Царёво-Займищенской ООШ  Вяземского района Смоленской
области,  реализующей  основную  образовательную  программу  основного  общего
образования, условия должны:
• соответствовать требованиям ФГОС ООО;
• гарантировать  сохранность  и  укрепление  физического,  психологического  и
социального здоровья обучающихся; 
• обеспечивать  реализацию  основной  образовательной  про
граммы  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность  и  достижение
планируемых результатов ее освоения;
• учитывать  особенности  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  ее  организационную  структуру,  запросы  участников  образовательных
отношений;
• обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в  соответствии  с
целями  и  приоритетами  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования организации, осуществляющей образовательную деятельность;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой  график  (дорожную  карту)  по  формированию  необходимой  системы
условий;
• контроль за состоянием системы условий.

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы

Педработники Всего в ОУ Высшей
категории

Первой
категории

Соответствие
занимаемой
должности

Без
категории

Учитель 8 1 7 0 0

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
включает:

характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
описание  уровня  квалификации  работников  организации,  осуществляющей

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей;
описание  реализуемой  системы  непрерывного  профессионального  развития  и

повышения квалификации педагогических работников;
описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.
Кадровое обеспечение
Организация,  осуществляющая  образовательную  деятельность,  укомплектована

кадрами,  имеющими  необходимую  квалификацию  для  решения  задач,  определенных
основной образовательной программой образовательной организации.

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных  обязанностей  работников,  с  учетом  особенностей  организации  труда  и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной
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организации  служат  квалификационные  характеристики,  представленные  в  Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих12

(раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  работников  образования»)  и
требованиями   профессионального  стандарта  "Педагог  (педагогическая  деятельность  в
сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования) (учитель)".

МБОУ  Царёво-Займищенская  ООШ   укомплектовано  кадрами,  имеющими
необходимую  квалификацию  для  решения  задач,  определённых  основной
образовательной  программой  образовательного  учреждения,  способными  к
инновационной профессиональной деятельности.

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных  обязанностей  работников  с  учётом  особенностей  организации  труда  и
управления,  а  также  прав,  ответственности  и  компетентности  работников
образовательного  учреждения,  служат  квалификационные  характеристики,
представленные  в  Едином квалификационном справочнике  должностей  руководителей,
специалистов  и  служащих  (раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей
работников образования»).

Должность: директор образовательного учреждения.
Должностные  обязанности:  обеспечивает  системную  образовательную  и

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения.
Требования  к  уровню  квалификации:  высшее  профессиональное  образование  по

направлениям  подготовки  «Государственное  и  муниципальное  управление»,
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях
не  менее  5  лет  либо  высшее  профессиональное  образование  и  дополнительное
профессиональное  образование  в  области  государственного  и  муниципального
управления  или  менеджмента  и  экономики  и  стаж  работы  на  педагогических  или
руководящих должностях не менее 5 лет.

 Должность: заместитель директора.
 Должностные  обязанности:  координирует  работу  преподавателей,  воспитателей,

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование
методов организации  образовательного  процесса.  Осуществляет  контроль  за  качеством
образовательного процесса.

 Требования  к  уровню  квалификации:  высшее  профессиональное  образование  по
направлениям  подготовки  «Государственное  и  муниципальное  управление»,
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях
не  менее  5  лет  либо  высшее  профессиональное  образование  и  дополнительное
профессиональное  образование  в  области  государственного  и  муниципального
управления  или  менеджмента  и  экономики  и  стаж  работы  на  педагогических  или
руководящих должностях не менее 5 лет.

 Должность: учитель.
 Должностные  обязанности:  осуществляет  обучение  и  воспитание  обучающихся,

способствует  формированию  общей  культуры  личности,  социализации,  осознанного
выбора и освоения образовательных программ.

 Требования  к  уровню  квалификации:  высшее  профессиональное  образование  или
среднее  профессиональное  образование  по  направлению  подготовки  «Образование  и
педагогика»  или  в  области,  соответствующей  преподаваемому  предмету,  без
предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование

12   Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации
(Минздравсоцразвития  России)  от  26 августа  2010 г.  № 761н  Москвы  «Об  утверждении  Единого
квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих»,  раздел
«Квалификационные  характеристики  должностей  работников  образования».  Опубликован
20 октября  2010 г.  Вступил  в  силу  31 октября  2010 г.  Зарегистрирован  в  Минюсте  РФ  6 октября
2010 г. Регистрационный № 18638.
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или  среднее  профессиональное  образование  и  дополнительное  профессиональное
образование  по  направлению  деятельности  в  образовательном  учреждении  без
предъявления требований к стажу работы.

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности.
Должностные  обязанности:  осуществляет  обучение  и  воспитание  обучающихся  с

учётом специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе
факультативные  и  внеурочные,  занятия,  используя  разнообразные  формы,  приёмы,
методы и средства обучения.

Требования  к  уровню  квалификации:  высшее  профессиональное  образование  и
профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика»
или ГО без предъявления требований к стажу работы либо, среднее профессиональное
образование  по  направлению  подготовки  «Образование  и  педагогика»  или  ГО и  стаж
работы  по  специальности  не  менее  3  лет,  либо  среднее  профессиональное  (военное)
образование и дополнительное профессиональное образование в области образования и
педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет.

Должность: библиотекарь.
Должностные  обязанности:  обеспечивает  доступ  обучающихся  к  информационным

ресурсам,  участвует  в  их  духовно-нравственном  воспитании,  профориентации  и
социализации,  содействует  формированию  информационной  компетентности
обучающихся.

Требования  к  уровню  квалификации:  высшее  или  среднее  профессиональное
образование по специальности «Библиотечно-информационная деятельность».

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и  достаточного

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
При  этом  темпы  модернизации  подготовки  и  переподготовки  педагогических  кадров
должны опережать темпы модернизации системы образования.

Формами повышения квалификации являются: стажировки, участие в конференциях,
обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям реализации основной
образовательной  программы,  дистанционное  образование,  участие  в  различных
педагогических проектах, создание и публикация методических материалов.

Для  достижения  результатов  основной  образовательной  программы  в  ходе  ее
реализации  предполагается  оценка  качества  и  результативности  деятельности
педагогических  работников  с  целью коррекции  их  деятельности,  а  также  определения
стимулирующей части фонда оплаты труда.

Показатели  и  индикаторы  разработаны  образовательной  организацией  на  основе
планируемых  результатов  (в  том  числе  для  междисциплинарных  программ)  и  в
соответствии  со  спецификой  основной  образовательной  программы  образовательной
организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том
числе  формирования  УУД  (личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных),  а  также  активность  и  результативность  их  участия  во  внеурочной
деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных,
проектах,  школьном  самоуправлении,  волонтерском  движении.  При  оценке  качества
деятельности педагогических работников учитываются востребованность услуг учителя (в
том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных
педагогических  технологий,  в  том  числе  ИКТ  и  здоровьесберегающих;  участие  в
методической  и  научной  работе,  распространение  передового  педагогического  опыта;
повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и
сопровождению  индивидуальных  образовательных  траекторий  обучающихся,

327



руководству  их  проектной  деятельностью;  взаимодействие  со  всеми  другими 
участниками образовательных отношений.

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации —  профессиональная  готовность
работников образования к реализации ФГОС ООО:

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;

 принятие идеологии ФГОС ООО;
 освоение  новой  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО
является  создание  системы  методической  работы,  обеспечивающей  сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.

План методической работы включает следующие мероприятия:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО.
2. Тренинги  для  педагогов  с целью  выявления  и  соотнесения  собственной

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО.
3. Заседания  методических  объединений  учителей  по  проблемам  введения  ФГОС

ООО.
4. Конференции  участников образовательных  отношений  и  социальных  партнеров

ОО по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов,
проблемам апробации и введения ФГОС ООО.

5. Участие  педагогов  в разработке  разделов  и  компонентов  основной
образовательной программы образовательной организации.

6. Участие  педагогов  в разработке  и  апробации  оценки  эффективности  работы  в
условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда.

7. Участие  педагогов  в проведении  мастерклассов,  круглых  столов,  стажерских
площадок,  открытых  уроков,  внеурочных  занятий  и  мероприятий  по  отдельным
направлениям введения и реализации ФГОС ООО.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в
разных формах:  совещания при директоре,  заседания педагогического и методического
советов,  в  виде  решений  педагогического  совета,  размещенных  на  сайте  презентаций,
приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т.д.

3.2.2. Материально-технические   условия   реализации  образовательной программы
основного общего образования

            Материально-техническая база реализации основной образовательной
программы  среднего  общего  образования  соответствует  действующим  санитарным  и
противопожарным  нормам,  нормам  охраны  труда  работников  образовательных
учреждениям:

Учебная площадь основного здания школы – 870 кв.м.
1. Учебно-лабораторные помещения:
1.1. Для  реализации  основных  общеобразовательных  программ,  в  том  числе

специализированные кабинеты:
- спортивный зал – 1 ед.; 
- химии, физики - 1 ед.;
- компьютерный класс - 1 ед.; 
- библиотека – 1 ед;
- кабинет математики – 1 ед;
- кабинет географии – 1 ед.;
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- кабинет истории и биологии – 1 ед.;
- кабинет русского языка и литературы – 1 ед.;
- кабинет иностранного языка – 1 ед.;
- кабинет ОБЖ – 1 ед.
1.2. Для  реализации  программ  дополнительного  образования,  в  том  числе

специализированные кабинеты:
- музей – 1 ед. 
2. Административные помещения – 2 ед., в том числе:
- кабинет директора 1 ед.;
- учительская 1 ед. 
3. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения:
- раздевалка
4. Объекты физической культуры и спорта, спортивное оснащение:
- спортивный зал, спортивная площадка;
- стенка гимнастическая – 1 шт.;
- скамейка гимнастическая – 2 шт.;
- лыжные комплекты – 4 шт.;
- стол для тенниса – 1 шт.;
- козел гимнастический – 1 шт.;
- конь гимнастический – 1 шт.,
- мячи волейбольные и баскетбольные – 10 шт.;
- гранаты для метания – 4 шт.

5. Объекты для проведения занятий:
Для изучения предметов естественнонаучного цикла в школе оборудованы кабинеты:
 химии:

- модели кристаллических решеток – 2 шт;
- учебные коллекции – 2 шт;
- химическая посуда – 17 наименований;
- таблицы – 5 шт;
- химические реактивы;
- методические пособия, учебники.

 физики:
- компьютер;
- мультимедийные пособия – 5 шт;
- наборы демонстрационные «Электричество» - 1 шт
- демонстрационное оборудование;
- таблицы 7 – 11 кл.

 истории и биологии:
- компьютер;
- ЖК-телевизор;
- модели по ботанике, зоологии, анатомии и общей биологии;
- муляжи;
- гербарии и коллекции;
- влажные препараты;
- микропрепараты;
- микроскопы – 4 шт;
- таблицы;
- компакт-диски SD-ROM  5 – 11 кл.
- карты – 50 шт.

 географии:
- компьютер;
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- глобус – 1 шт;
- компасы жидкостные – 4 шт;
- компасы безжидкостные – 2 шт;
- термометры – 4 шт;
- барометр – 1 шт;
- коллекции – 21 шт.
- карты физические, климатические, политические, природных зон и районов,

экономические, топографические – 30 шт;
- карты Смоленской области;
- атласы 6 – 10 кл.;
- атласы Смоленской области;
- портреты русских мореплавателей – 9 шт.
- тематические схемы-таблицы – 107 шт.

 кабинет математики:
- компьютер – 1 шт;
- комплекты и плакаты;
- демонстрационные модели;
- таблицы.

 кабинет информатики:
- компьютер – 5 шт.;
- мультимедиапроектор – 1 шт;
- принтер – 1 шт;
- лазерные диски 5 – 11 кл;
- электронная библиотека (CD);
- мультимедиапрезентации;
- учебно-методическая литература.

 кабинет русского языка
- компьютер;
- ЖК-телевизор;
- принтер цветной;
- таблицы;
- компакт-диски SD-ROM;
- словари – 8 шт.
- тематические схемы-таблицы – 58 шт.
- комплекты портретов писателей – 5 шт.
- альбомы по литературе – 15 шт.

 кабинет иностранного языка
- компьютер;
- музыкальный центр – 1 шт.
- компакт-диски SD-ROM;
- тематические схемы-таблицы – 15 шт.
- галерея портретов – 1 шт.

 кабинет ОБЖ
- компьютер;
- таблицы;
- компакт-диски SD-ROM;
- компасы – 5 шт.
- визирная линейка – 1 шт.
- общевойсковой противогаз -5 шт.
- ОЗК – 5 шт.
- респиратор – 5 шт.
- прибор химической разведки – 1 шт.
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- 7,62-мм модернизированный автомат Калашникова – 1 шт.
- пневматическая винтовка ИЖ-38 – 3 шт.
- манекен-тренажер для реанимационных мероприятий «Максим» - 1 шт.
- медицинское имущество

- в кабинете директора - компьютер с МФУ;
- в библиотеке - 1 компьютер;
- в музее – 1 ноутбук.
Библиотека  также  оснащена  ксероксом,   фонд  библиотеки  составляет  –  6365

экземпляров, учебный фонд - 560 экземпляров. 
Уровень  профессионализма  учителей  позволяют  на  уроках  по  разным  предметам

использовать  презентации  для  организации  и  структурирования  изучаемого  знания,
используются  компьютерные  тренажёры  для  тестирования  знаний  по  отдельным
предметам.  С  применением  ИК  и  Интернет-технологий  осуществляется  проектная
деятельность. Проводятся учебные и внеучебные занятия, воспитательные мероприятия с
привлечением техники и Интернет-ресурсов, видеоконференции, виртуальные экскурсии
т.п.  Организуются  дистанционные  консультирования  учеников  и  их  родителей  по
всевозможным вопросам: по изучаемым предметам, по воспитанию, помощь психолога и
т.д.  на  сайте  школы.  Расширяется  коммуникативная  среда  за  счёт  общения  через
электронную  почту.  Учителя  активно  применяют  информационные  ресурсы  системы
Интернет, мультимедийные пособия по общеобразовательным предметам, в том числе и
для  индивидуальной  работы  с  обучающимися  и  группами  школьников  (ликвидация
пробелов  в  знаниях;  самостоятельная  работа  в  ходе  реализации  творческих  проектов;
тестирование знаний).

В школе создана и расширяется медиатека:
-  программное  обеспечение  отдельных  предметов:  физика,  астрономия,  биология,

химия, геометрия, алгебра, история.
- мультимедийные пособия по математике, истории, географии, иностранному языку.
- аудио и видео курсы по немецкому языку.
- электронные версии справочников и энциклопедий по различным направлениям.
- художественные фильмы, музыка.
- учебные и развивающие игры.
Материалы медиатеки школы используются учителями для проведения уроков, для

самостоятельной  работы  обучающихся,  для  внеурочной  работы  по  предмету,  для
организации  внеклассных  мероприятий.  Значительно  пополнилась  медиатека  за  счёт
творческих работ, созданных учителями и учениками по различным предметам.

Медиатека  школы  систематизируется  и  пополняется  за  счёт  приобретения  новых
программных  и  образовательных  продуктов,  создания  информационного  ресурса
(презентации проектов, электронные пособия, открытые уроки учителей-мастеров и т.д.).

Таким образом:
- обеспеченность учащихся учебной литературой – 100%;
- количество компьютеров, применяемых в учебном процессе – 14; 
- количество учащихся на один компьютер в школе – 1; 
- имеется возможность пользования сетью интернет всеми учащимися;
- имеется возможность пользования сетью интернет всеми педагогическими 
  работниками;
- доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности – 100%

 - имеется регулярно обновляющийся сайт школы, согласно Федеральному Закону «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

- имеется электронный журнал, обеспечивающий через интернет доступ родителям
обучающихся к информации об образовательных результатах, достижениях детей.

Учебно-методическое  обеспечение  обязательной  части  ООП  включает  в  себя
учебники,  учебные  пособия,  рабочие  тетради,  справочники,  хрестоматии,  цифровые
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образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных
курсов, дисциплин и т.п. 

МБОУ Царёво -  Займищенская  ООШ активно  взаимодействует  с  учреждениями
основного  и  дополнительного  образования:  сельский   Дом культуры,  с  учреждениями
здравоохранения, ОВД, ГИБДД, пожарной частью.

Традиции  МБОУ Царёво_- Займищенской ООШ:
День знаний, День здоровья, Праздник осени, День учителя, День матери, Новый

год,  День  Победы (Бессмертный  полк),  вахта  памяти,  прощание  с  начальной  школой,
походы, экскурсии и поездки, летний лагерь с дневным пребыванием детей.

Таким  образом,  в  школе  созданы  условия  для  достижения  обучающимися  как
базового образования, так и возможность развиваться в соответствии с наклонностями и
способностями,  работать  над  совершенствованием  здоровья,  над  адаптацией  их  к
социально-экономическим условиям.

3.2.3.  Психолого-педагогические  условия  реализации  основной  образовательной
программы основного общего образования МБОУ Царёво-Займищенской ООШ

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования являются:

 обеспечение  преемственности  содержания  и  форм  организации
образовательного  процесса  по отношению к уровню начального общего  образования с
учетом  специфики  возрастного  психофизического  развития  обучающихся,  в  том  числе
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;

 обеспечение  вариативности  направлений  и  форм,  а  также  диверсификации
уровней  психолого-педагогического  сопровождения  участников  образовательного
процесса;

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса.

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного
психофизического  развития  обучающихся,  в  том  числе  особенностей  перехода  из
младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество,
совместную  деятельность,  разновозрастное  сотрудничество,  дискуссию,  тренинги,
групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение,
а  также  информационно-методическое  обеспечение  образовательно-воспитательного
процесса.

При  организации  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательного  процесса  на  уровне  основного  общего  образования  можно  выделить
следующие  уровни  психолого-педагогического  сопровождения:  индивидуальное,
групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать:
 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования
и в конце каждого учебного года;

 консультирование педагогов и  родителей,  которое осуществляется  учителем и
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной
организации;

 профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,  коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

К  основным  направлениям  психолого-педагогического  сопровождения  можно
отнести:

 сохранение и укрепление психологического здоровья;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
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 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
 формирование  у  обучающихся  понимания  ценности  здоровья  и  безопасного

образа жизни;
 развитие экологической культуры;
 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и

особыми возможностями здоровья;
 формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде

сверстников;
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Для  оценки  профессиональной  деятельности  педагога  в  образовательной

организации  возможно  использование  различных  методик  оценки  психолого-
педагогической компетентности участников образовательного процесса.

3.2.4.  Финансово-экономические  условия  реализации  образовательной  программы
основного общего образования

Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  начального
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального
общего  образования.  Объем  действующих  расходных  обязательств  отражается  в
муниципальном  задании  и  ПФХД   МБОУ  Царёво-Займищенской  ООШ  Вяземского
района Смоленской области. 

  3.2.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной
программы

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  информационнометодические
условия  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  обеспечиваются  современной  информационнообразовательной  средой
(ИОС).

Создаваемая ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:
 единая информационно-образовательная среда страны;
 единая информационно-образовательная среда региона;
 информационно-образовательная среда школы;
 предметная информационно-образовательная среда;
 информационно-образовательная среда УМК;

Основными элементами ИОС являются:
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;

Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование  отвечает  современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:

 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности;
 в административной деятельности.

Учебно-методическое  и  информационное  оснащение  образовательного  процесса
обеспечивает возможность:
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их

самостоятельной образовательной деятельности;
 ввода  русского  и  иноязычного  текста,  распознавания  сканированного  текста;

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и
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текста  на  иностранном  языке;  редактирования  и  структурирования  текста  средствами
текстового редактора;

 создания  и  использования  диаграмм  различных  видов;  создания  виртуальных
геометрических объектов;

 организации  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки  сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра;

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
 вывода информации на бумагу (печать);
 информационного подключения к глобальной сети Интернет;
 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе

в справочниках, словарях, поисковых системах);
 создания, заполнения и анализа баз данных;
 включения  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую  деятельность,

проведения наблюдений и экспериментов;
 размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы;
 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования
его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий);

 проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и  общения
обучающихся  с  возможностью  для  массового  просмотра  кино-  и  видеоматериалов,
организации  сценической  работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных
озвучиванием и мультимедиа сопровождением;

Технические  средства: мультимедийный  проектор  и  экран;  телевизоры;  принтеры;
сканеры. Программные инструменты:  редактор подготовки презентаций; ГИС.

Отображение образовательного процесса в информационной среде: сайт школы.
Компоненты на бумажных носителях: учебники.
Компоненты  на  CD  и  DVD: электронные  приложения  к  учебникам;  электронные

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования

Необходимость обусловлена концептуальными основами федерального закона  от
29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Планируемые необходимые изменения:  
В области кадровых условий:  
-  обязательное  предоставление  возможности  педагогическим  работникам

получения дополнительного профессионального образования по профилю деятельности
не реже, чем 1 раз в 3 года: 
 расширение  спектра  организаций,  с  которыми  установлено  сотрудничество  для

получения работниками дополнительного профессионального образования;  
 мотивация педагогических работников к плановому повышению квалификации;  
 составление  и  реализация  индивидуальных  программ  повышения  квалификации

педагогов.  
-  рост  количества  учителей  начальных  классов,  имеющих  1-ю  и  высшую

квалификационные категории до 100%. 
-  совершенствование  внутришкольного  повышения  квалификации  (методическая

учеба).  Системное  использование   педагогическими  работниками  образовательных
технологий,  направленных на достижение метапредметных и личностных  результатов,
как в урочной, так и во внеурочной деятельности; 
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-  100%-ное  включение  учителей  начальных  классов  в  деятельность  сетевых
сообществ, в участие в профессиональных конкурсах.  

В  области  материально-технического  обеспечения  программы (в  соответствии  с
перспективным планом финансово-хозяйственной деятельности). 

В  области  учебно-методического  обеспечения   программы:    обеспечить
качественное  учебно-методическое  оснащение  образовательной  деятельности  в
соответствии  с  УМК  «Начальная  школа  XXI века»  как  совокупности  нормативной,
учебно-программной и учебно-методической документации.  

В области информационного обеспечения программы: 
 - расширение ресурсов школьной медиатеки; 
-  организация  групповых  консультаций  для  участников  образовательных

отношений по повышению ИКТ-компетентности.

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий реализации основной образовательной программы

Направление
мероприятий

Мероприятия

I. Нормативное
обеспечение  введения
ФГОС ООО

1. Наличие  решения  органа  государственно общественного
управления о введении в образовательной организации ФГОС ООО 

2. Разработка  на  основе  примерной  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  основной
образовательной программы образовательной организации

3. Утверждение основной образовательной  программы организации,
осуществляющей образовательную деятельность

4. Обеспечение  соответствия  нормативной  базы  школы
требованиям ФГОС ООО

5. Приведение  должностных  инструкций  работников
образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС
ООО и  тарифноквалификационными характеристиками  и
профессиональным стандартом

6. Разработка и утверждение планаграфика введения ФГОС ООО

7. Определение  списка  учебников  и  учебных  пособий,
используемых в образовательной деятельности в соответствии со
ФГОС ООО

8. Разработка  локальных  актов,  устанавливающих  требования  к
различным  объектам  инфраструктуры  образовательной
организации с  учетом  требований  к  минимальной  оснащенности
учебной деятельности

9. Разработка:
- образовательных программ (индивидуальных и др.);
- учебного плана;
-  рабочих  программ  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин,
модулей;
- годового календарного учебного графика

II.Финансовое 1. Определение  объема  расходов,  необходимых  для  реализации
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обеспечение  введения
ФГОС ООО

ООП и достижения планируемых результатов

2. Корректировка локальных актов (внесение  изменений в  них),
регламентирующих  установление  заработной  платы  работников
образовательной  организации,  в  том  числе  стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору
с педагогическими работниками

III.Организационное
обеспечение  введения
ФГОС ООО

1. Обеспечение  координации  взаимодействия  участников
образовательных отношений по  организации введения ФГОС ООО

2. Разработка  и  реализация  моделей  взаимодействия
общеобразовательных  организаций  и  организаций
дополнительного  образования,  обеспечивающих  организацию
внеурочной деятельности

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных
потребностей  учащихся  и  родителей  по  использованию  часов
вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности

4. Привлечение  органов  государственнообщественного
управления  образовательной  организацией  к  проектированию
основной  образовательной  программы  начального  общего
образования

IV. Кадровое
обеспечение  введения
ФГОС ООО

1. Анализ  кадрового  обеспечения  введения  и  реализации  ФГОС
ООО

2. Создание  (корректировка)  планаграфика  повышения
квалификации  педагогических  и  руководящих  работников
образовательной организации в связи с введением ФГОС ООО

3. Разработка  (корректировка)  плана научнометодической работы
(внутришкольного  повышения  квалификации)  с  ориентацией  на
проблемы введения ФГОС ООО

V. Информационное
обеспечение  введения
ФГОС ООО

1. Размещение  на  сайте   образовательной  организации
информационных материалов о введении ФГОС ООО

2. Широкое  информирование  родительской  общественности  о
введения и реализации ФГОС ООО 

3. Организация  изучения  общественного  мнения  по  вопросам
введения  и  реализации  ФГОС  ООО  и  внесения  дополнений  в
содержание ООП

4. Обеспечение  публичной  отчетности  образовательной
организации  о ходе и  результатах  введения и реализации ФГОС
ООО

VI. Материально  -
техническое
обеспечение  введения
ФГОС ООО

1. Анализ  материальнотехнического  обеспечения  введения  и
реализации ФГОС ООО начального общего образования

2. Обеспечение  соответствия  материальнотехнической  базы
образовательной организации требованиям ФГОС ООО
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3. Обеспечение  соответствия  санитарно гигиенических  условий
требованиям ФГОС ООО

4. Обеспечение  соответствия  условий  реализации  ООП
противопожарным  нормам,  нормам  охраны  труда  работников
образовательной организации

5. Обеспечение  соответствия  информационнообразовательной
среды требованиям ФГОС ООО

6. Обеспечение  укомплектованности  библиотечно
информационного  центра  печатными  и  электронными
образовательными ресурсами

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР),  размещенным в федеральных,
региональных и иных базах данных

8. Обеспечение  контролируемого  доступа  участников
образовательных отношений к информационным образовательным
ресурсам в Интернете

3.2.8. Контроль за состоянием системы условий

Контроль  состояния  системы  условий  осуществляется  в  рамках  внутренней
системы  оценки  качества  образования  на  основании  соответствующих  Положений
Учреждения.  Оценке  подлежат  кадровые,  психолого-педагогические,  финансовые,
материально- технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение
Учреждения.
Объект контроля Содержание контроля Сроки
Кадровые  условия
реализации ООП ООО

Проверка  укомплектованности
педагогическими,  руководящими и иными
работниками

Август

Установление  соответствия  уровня
квалификации  педагогических  и  иных
работников  требованиям  единого
квалификационного  справочника
должностей руководителей, специалистов и
служащих (сверка кадров)

Август

Проверка  обеспеченности  непрерывности
профессионального  развития
педагогических работников

Август

Психолого-  педагогические
условия  реализации  ООП
ООО

Проверка  степени  освоения  педагогами
образовательной  программы  повышения
квалификации  (знание  материалов  ФГОС
ООО)

Сентябрь

Проверка  обеспечения  реализации
обязательной  части  ООП  ООО  и  части,
формируемой  участниками
образовательных отношений

в  течение
года

Финансовые  условия
реализации ООП ООО Выполнение плана ФХД Учреждения

Декабрь

Материально-технические
условия  реализации  ООП

Наличие  акта  готовности  Учреждения  к
началу учебного года

Сентябрь
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ООО Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной
и электробезопасности; требований охраны
труда;  своевременных  сроков  и
необходимых  объемов  текущего  и
капитального ремонта

ноябрь май

Проверка  наличия  доступа  учащихся  с
ограниченными возможностями здоровья к
объектам инфраструктуры Учреждения

Август

Учебно-методическое  и
информационное
обеспечение ООП ООО

Проверка  обеспечения  доступа  для  всех
участников  образовательных отношений  к
сети Интернет

Постоянно

Контроль  обеспечения  контролируемого
доступа  участников  образовательных
отношений  к  информационным
образовательным  ресурсам  в  сети
Интернет.

Постоянно

Проверка  достаточности  учебников,
учебно-методических  и  дидактических
материалов, наглядных пособий и др.

Май

Проверка обеспеченности доступа для всех
участников  образовательных отношений  к
информации,  связанной  с  реализацией
ООП,  планируемыми  результатами,
организацией  образовательной
деятельности  и  условиями  его
осуществления

Сентябрь

Проверка  обеспеченности  доступа  к
печатным и электронным образовательным
ресурсам  (ЭОР),  в  том  числе  к
электронным  образовательным  ресурсам,
размещенным  в  федеральных  и
региональных базах данных ЭОР

Август

Обеспечение  учебниками  и  (или)
учебниками  с  электронными
приложениями, являющимися их составной
частью,  учебно-методической  литературой
и материалами по всем учебным предметам
ООП ООО

Сентябрь

Обеспечение  фондом  дополнительной
литературы,  включающим  детскую
художественную  и  научно-  популярную
литературу,  справочно-библиографические
и  периодические  издания,
сопровождающие реализацию ООП ООО

Май
Август

Обеспечение  учебно-методической
литературой  и  материалами  по  курсам
внеурочной  деятельности,  реализуемым  в
рамках ООП ООО

Май
Август
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3.2.9. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным  результатом  выполнения  требований  основной  образовательной
программы  школы  является  создание  и  поддержание  развивающей  образовательной
среды,  адекватной  задачам  достижения  личностного,  социального,  познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
обучающихся. Созданные условия:

 соответствуют требованиям ФГОС ООО;
 обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы школы и реализацию предусмотренных в ней
образовательных программ;

 учитывают  особенности  МБОУ  Царёво-Займищенской  ООШ  Вяземского
района  Смоленской  области,  ее  организационную  структуру,  запросы
участников образовательного процесса;

 предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнерами,
использования ресурсов социума.

Система условий реализации ООП базируется на результатах проведенной в ходе
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы,
включающей:

‒ анализ  имеющихся  условий  и  ресурсов  реализации  основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ Царёво-
Займищенской ООШ Вяземского района Смоленской области;

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и
задачам основной образовательной программы, сформированным с учетом
потребностей всех участников образовательного процесса;

‒ выявление  проблемных  зон  и  установление  необходимых  изменений  в
имеющихся  условиях  для  приведения  их  в  соответствие  с  требованиями
ФГОС;

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса  и
возможных  партнеров  механизмов  достижения  целевых  ориентиров  в
системе условий.

3.2.10.  Реализация  основной  образовательной  программы  с  применение
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с
применением  содержащейся  в  базах  данных  и  используемой  при  реализации
образовательных  программ  информации  и  обеспечивающих  ее  обработку
информационных  технологий,  технических  средств,  а  также  информационно-
телекоммуникационных  сетей,  обеспечивающих  передачу  по  линиям  связи  указанной
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные
технологии,  реализуемые  в  основном  с  применением  информационно-
телекоммуникационных  сетей  при  опосредованном  (на  расстоянии)  взаимодействии
обучающихся и педагогических работников.

МБОУ  Царёво-Займищенская  ООШ  вправе  применять  электронное  обучение,
дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию  в  сфере  образования,  по  согласованию  с  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  общего
образования.

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ)
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Для реализации основной образовательной программы с применением исключительно
электронного  обучения,  дистанционных образовательных технологий  в  МБОУ Царёво-
Займищенская  ООШ  созданы  условия  для  функционирования  электронной
информационно-образовательной  среды  и  обеспечивающей  освоение  обучающимися
образовательных  программ  в  полном  объеме  независимо  от  места  нахождения
обучающихся:

 электронные информационные ресурсы,
 электронные образовательные ресурсы,
 совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий,
 соответствующих технологических средств.

При  реализации  основной  образовательной  программы  с  применением
электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  местом
осуществления  образовательной  деятельности  является  МБОУ  Царёво-Займищенская
ООШ независимо от места нахождения обучающихся.

При  реализации  основной  образовательной  программы  с  применением
электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  МБОУ  МБОУ
Царёво-Займищенская  ООШ обеспечивает  защиту  сведений,  составляющих
государственную или иную охраняемую законом тайну.

Примерная модель реализации основной образовательной программы
основного общего образования с применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
в МБОУ Царёво-Займищенской ООШ

1.  МБОУ  Царёво-Займищенская  ООШ  разработала  и  утвердила  локальный  акт  об
организации  дистанционного  обучения,  в  котором  определяет,  в  том  числе  порядок
оказания учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и
проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам;

2. Директор формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с
учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и
сокращение времени проведения урока до 30 минут;

3. Классный руководитель информирует обучающихся и их родителей о реализации
основной  образовательной  программы  или  её  частей  с  применением  электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  (далее  -  дистанционное
обучение), в том числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения текущего
контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций;

4.  Директор  обеспечивает  ведение  учета  результатов  образовательного  процесса  в
электронной форме.

5.  Выбор  родителями  (законными  представителями)  обучающегося  формы
дистанционного  обучения  по  образовательной  программе  основного  образования
подтверждается документально (наличие письменного заявления родителя(ей) (законного
представителя).

6.   При  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий  МБОУ  Царёво-Займищенской  ООШ  вносятся  соответствующие
корректировки  в  рабочие  программы  и  (или)  учебные  планы  в  части  форм  обучения
(лекция, онлайн консультация), технических средств обучения.

7.  МБОУ Царёво-Займищенская ООШ организовывает проведение учебных занятий,
консультаций,  вебинаров  с  использованием  различных  электронных  образовательных
ресурсов:

 e-mail, дистанционные конкурсы, олимпиады;
 дистанционное самообучение и обучение в Интернете;
 видеоконференции;
 оnline тестирование;
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 Интернет-уроки;
 сервисы АИС «Образование», ЯКласс, Московская Электронная Школа, Российская
Электронная Школа, Инфоурок, Учи.ру, «Просвещение» и др.;
 обучение на дому с дистанционной поддержкой: skype, Zoom,WhatsApp, Viber и др.
8.  Формы  ДОТ,  используемые  в  образовательном  процессе,  учителя  предметники

отражают  в  рабочих  программах.  В  обучении  с  применением  ДОТ  используются
следующие  организационные  формы учебной  деятельности:  урок,  видео  урок,  лекция,
консультация,  семинар,  практическое  занятие,  лабораторная  работа,  самостоятельная
работа, научно-исследовательская работа, практическая работа, проектная работа.

Самостоятельная  работа  учащихся  может  включать  следующие  организационные
формы (элементы) дистанционного обучения: работа с электронным учебником, просмотр
видео-лекций,  прослушивание  аудиофайлов,  компьютерное  тестирование,  изучение
печатных  и  других  учебных  и  методических  материалов  и  др.  В  период  длительной
болезни  или  объявленного  в  связи  с  эпидемиологической  обстановкой  карантина
учащиеся  имеют  возможность  получать  консультации  учителей  по  соответствующей
дисциплине через электронный журнал, электронную почту, программу Skype, WhatsApp,
Zoom, дискорд и др., используя для этого различные каналы выхода в Интернет.

9.  Педагогические  работники  МБОУ  Царёво-Займищенской  ООШ  при  реализации
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  с  применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:

  планируют свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного
обучения, создают простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания;

 выражают свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых (Электронный
журнал) или аудио рецензий, устных онлайн консультаций.

10.  при  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий  классный  руковолимтель  ведет  ежедневный  мониторинг  фактически
присутствующих в МБОУ Царёво-Займищенской ООШ учащихся, которые обучаются с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех,
кто  по  болезни  временно  не  участвует  в  образовательном  процессе  (заболевшие
обучающиеся).

11. При необходимости допускается интеграция форм обучения, например очного и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.
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