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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Общеобразовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объём, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 
форм аттестации, представленный в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), а также оценочных и 
методических материалов ( п. 9 ст. 2 Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»). 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Мазская ОШ» (далее – ООП ООО, Программа) составлена в соответствии с документами: 
1) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями). 
2) Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
-образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (с последующими изменениями) - далее Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности). 

3) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897) (с последующими изменениями) - далее ФГОС ООО, Стандарт. 
4) Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 
от 8 апреля 2015 г. №1/15) 
5) Устав МБОУ «Мазская ОШ» 14.01.2019 г. 

Данная Программа разработана коллективом педагогов уровня основного общего 
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Мазская основная школа» (далее – Учреждение, школа), д. Маза Кадуйского муниципального 
района Вологодской области с учетом рекомендаций «Примерной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 04.02 2020 
года № 1/20), особенностей МБОУ»Мазская ОШ» и образовательных потребностей и запросов 
участников образовательных отношений. 

В соответствии с основными принципами государственной политики в области 

образования, изложенными в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», 

ООП ООО обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие МБОУ 

«Мазская ОШ», а именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека
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 любви к окружающей природе, Родине, семье;единство федерального культурного и 

образовательного пространства, защита и развитие системой образования 

национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, создание условий для 
ее самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 
уровню обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО общеобразовательная программа МБОУ 

«Мазская ОШ» содержит следующие разделы: 

Целевой раздел – определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Содержательный раздел – определяет общее содержание основного общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел – устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

ООП ООО определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует 

деятельность всего педагогического коллектива в школе на период 2020 - 2025 г. г.   

ООП ООО предназначена для дальнейшего совершенствования и развития 

общеобразовательного Учреждения.  
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1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ООО 
Целями реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 
задач: 

 обеспечение соответствия основной общеобразовательной 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 всеми обучающимися, в 
том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
общеобразовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

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

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

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

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 
педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 
профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

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

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 
Методологической основой ФГОС является системно - деятельностный подход, 
который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

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

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 
целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 
 

Основная общеобразовательная 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, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на 
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 
сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-
предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 
жизненных планов во временнóй перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 
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миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся 

с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно- лабораторной, исследовательской. 
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 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 

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

новый. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 
 

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 
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образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 
учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и 
системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

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

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 
от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 
каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 
последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 

их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка. 
 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, 

их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной общеобразовательной 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 общеобразовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 
детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной общеобразовательной 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», 

«Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык 

(второй)», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия»,            «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

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

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 
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большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо 

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

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

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели 

данного блока не отрабатываются      со всеми без исключения обучающимися как в силу 

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

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление     и     использование     исключительно неперсонифицированной     информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов 

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

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

учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
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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 обучающиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований,      освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей     социального творчества, ценности     продуктивной организации     совместной 

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

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризацияправил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах. 



13 
 

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, формированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

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

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

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

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

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

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

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

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

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

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

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

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют
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умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 
зависимости от материально- технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности.  
Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

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

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

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
• обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач.  
Обучающийся сможет: 

• определять необходимые 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 (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

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

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

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

Обучающийся сможет: 
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• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

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

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

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

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

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

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

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

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
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классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство; 

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

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

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

общие признаки; 

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

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

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
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ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
3. Смысловое чтение. 

 Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

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

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

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

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

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

окружающей среды; 

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

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
 

Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  
Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 
играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; 

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

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
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• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

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

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

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

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.  
Обучающийся сможет: 

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

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

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

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

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

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

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 
 
1.2.5. 

1.2.5.1. 

Предметные результаты 

Русский язык 
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Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения; 

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

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 
реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 
позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 

(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 
(информационных        и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме 
плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

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

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

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 
отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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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 противоположные точки 
зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

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

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

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую 

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

• 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 коммуникативной направленности с 

учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, 

расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов,плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: • писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

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

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

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

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

речевомупроизведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 



21 
 

(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 соответствии со 

спецификой употребления в них языковых средств; создавать публицистические тексты о 

памятниках культуры (истории) своей местности, об истории своего края; создавать рецензию на 

литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

 

Функциональные разновидности языка 

 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

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

официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного 

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

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

разговорной речи); • создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как 

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

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

характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально- смысловые типы 

речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения 

специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

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

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

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

 готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

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

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

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

спецификой употребления языковых средств; 

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

оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

убеждающей речью; 

• выполнять проекты по выбору обучающихся, в том числе на темы регионального характера. 
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Общие сведения о языке Выпускник научится: 

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

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

русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. Выпускник получит 

возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов (исследовавших русский язык, в том числе и в 

Вологодской области) в развитиерусистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; • соблюдать основные орфоэпические правила

 современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); • выразительно читать 

прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видахдеятельности. 

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 однокоренныхслов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных     и     

этимологических     словарей и     справочников,     в     том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 

слова. 

Лексикология и фразеология Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

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

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

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; • подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и 

как средство связи предложений втексте; 

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

олицетворение); 
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• 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 предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

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

Выпускник получит возможность научиться: • анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания 

курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 
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графических символов) (в том числе и на текстах вологодских поэтов и писателей); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать 

её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

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. Литература 

Устное народное творчество Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения (в том числе собранные на территории Вологодской области), 

обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам 

в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

•       выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

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

русском национальном характере; 

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

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

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельногочтения; 

• 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); 



25 
 

• 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 национальногохарактера; 

• 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); 

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

«Звезда полей», «В горнице»), И.Северянина (Стихотворение «Запевка»); 

• посетить экскурсии по творчеству вологодских поэтов и писателей И Северянина 

(Литературный музей деревня Владимировка, Череповецкий район); В.Т.Шаламова; С.Орлова (музей 

поэта С.Орлова, г. Белозерск, ул. Дзержинского, 12, Вологодская область); А.Башлачёва (музей 

А.Башлачёва, г.Череповец). 

 

 

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

народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

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

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения (в том числе вологодских авторов); 

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

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано 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, аргументировано оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты 

в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). Литература Вологодская 
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края 

В результате изучения литературы Вологодской области ученик должен знать: 

• наиболее важные особенности художественной словесности региона;  

• содержание изученных произведений фольклора и литературы; 

• основные факты жизни и творческого пути К. Н. Батюшкова, А. Я. Яшина, В. П. Астафьева, 

Н. М. Рубцова, В. И. Белова; 

• литературные места Вологодчины; 

• не менее 3 стихотворений поэтов Вологодского края наизусть;  

• предусмотренные региональным стандартом понятия; • быть готовым применять к 

включенному в учебную программу материалу умения и навыки, названные в разделах «Основные 

виды деятельности по освоению литературных произведений» и «Требования к уровню подготовки 

выпускников» (подразделы «Уметь» и «Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни») федерального стандарта основного общего 

образования по литературе. 

 

Родной язык. Родная литература. 

 

Предметные результаты изучения родного языка и родной литературы. Ученик научится: 

осознавать язык как средство для межнационального общения; 

позитивно относиться к родному языку как к средству освоения культуры, взаимодействовать с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

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; 

научится изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; испытывать потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем 

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

языке адекватно ситуации и стилю общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе, с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении в межнациональном общении; 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий в межнациональном общении; 

сформировать отношение к правильной устной и письменной речи как к показателям культуры 

человека; 

использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать 

речи грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

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 
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планировать свое досуговое чтение; 

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции. 

 

1.2.5.3. Родной язык (русский) 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на уровне основного 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

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

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей 

общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное 

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

оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох; 

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной

 метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

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

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

слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и заимствованная; 

понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия национальных культур; 

характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), 

времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание старославянизмов, понимание 

роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; стилистическая 

характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

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

особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований 

последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики между 

активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с национально-

культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, характеристика 

неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части 

народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном русском 

языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении конкретного 
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вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей

 устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

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

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

эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,

 грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного 

человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и 

собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами литературного 

языка; 

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

речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; осознанное 

расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

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

совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных 

причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; 

произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 

словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] 

перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных 

грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в 

словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и стилями 

речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с учётом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; понимание активных 

процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: правильность 

выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности; 

нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи; 
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опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 

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

категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение 

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

отдельных грамматических форм имен существительных,     прилагательных (в     рамках 

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

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

принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных 

форм множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного 

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

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

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

сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением 

лица женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного и существительным; согласование определения в количественно-именных 

сочетаниях с числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление 

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

словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях 

с распределительным значением; построение простых предложений с причастными и 

деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных 

видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 
различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями     –а(-я),     -
ы(и)‚ различающихся     по смыслу‚ литературных и     разговорных     форм     глаголов‚     

причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

вариантов грамматической нормы; 
правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

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

современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»; 
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соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

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

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 
языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 
языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

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

редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

и письменной коммуникации): 
владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

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

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-
следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять 
средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 
 

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

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

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

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

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

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 
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уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

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

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

завершение диалога и др. 
участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 
умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную 
работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 
собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки; 

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

собственно описание, пояснение; 

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения 

доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

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

путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 

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

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

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

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 

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

словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 
1.2.5.4. Родная литература (русская) 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечит: 

• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

• обогащение     активного     и     потенциального     словарного     запаса,     развитие     у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

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

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Родная (русская) литература» 

предметной области «Родной язык и родная литература», установленные ФГОС ООО: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 
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себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

интеллектуального осмысления. 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

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

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

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

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ; 

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

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач: 

• 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; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

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

• критически оценивать содержание и форму текста. 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык) 

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 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. 
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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; 

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

учителях и преподаваемых предметах; 

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

- составлять монологическое высказывание о достопримечательностях Вологодского края 

и его городов; 

- составлять монологическое высказывание об интересах и хобби российских 

школьников. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать 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, 
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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 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; 

- 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; 
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- 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, to begin with, however, as for me, finally, at last, 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; 

- 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; 
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- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); 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, be able to, 

must, have to, 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 союзами who, 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; not so ... 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 I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания "Причастие I + существительное" (a playing 

child) и "Причастие II + существительное" (a written poem). 

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; 

- 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: 
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- 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 язык) 

В коммуникативной сфере (то есть владении вторым иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: говорение: 

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

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

и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

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

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

краткую характеристику персонажей. 

аудирование: 

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

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

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

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

краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением 

нужной/интересующейинформации. 

• чтение: 

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

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

• пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

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

также справочных материалов; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации. 

письменная речь: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

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

этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

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

• применение правил написания изученных слов; 

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

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

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

правильное членение предложений на смысловые группы; 

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

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

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

• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии 

и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 
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конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

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

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

• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

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

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

неформального межличностного и межкультурного общения; 

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

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

языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно- популярной 

литературы; 

• понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире; 

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

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

вкладе в мировую культуру; 

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

иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция: 

• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том числе с 

опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

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

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

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

глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемойтематики; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и    толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

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

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

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

социальнойадаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

туристических поездках и т. д.; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
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иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах. 

В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном 

языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном 

языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

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

стран изучаемых иностранных языков. 

В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным 

планом. 

В физической сфере: 

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

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Учебно-организационные: 

-определять наиболее рациональную последовательность индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

-оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

-вносить необходимые изменения в содержание учебной задачи; -организовать деятельность в 

группах и парах. 

Учебно-информационные: 

-подбирать и группировать материал по определенной теме; -создавать тексты различных типов; 

-владеть различными способами изложения текста; -составлять сложный план; 

-комментировать текст; 

-формулировать проблемные вопросы; 

-качественно и количественно описывать объект; -формировать программу эксперимента 

Учебно-логические: 

-определять объект анализа; 

-выявлять связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

-классифицировать информацию по различным признакам; -различать компоненты доказательства; 

-уметь доказывать и опровергать; 

-самостоятельно вырабатывать алгоритм действий; 

-устанавливать межпредметные связи. Учебно-коммуникативные: 

-владеть приемами риторики; 

-уметь вести дискуссию, диалог; 

-выслушивать и объективно оценивать другого;  

-вырабатывать общее решение. 

1.2.5.7. Математика. Алгебра. Геометрия. 

 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

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

конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 
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практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. Действительные 

числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его ввычислениях. Выпускник получит 

возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных; 

• решать задачи прикладного характера физического, химического смысла. Алгебраические 

выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. Выпускник получит возможность 

научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 
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применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты; 

выполнять исследовательские работы по выбору учащихся; • выполнять проекты по выбору 

учащихся. 

Неравенства Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. Выпускник 

получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств 

для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса; 

• выполнять исследовательские работы по выбору обучающихся. Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из 

реальнойжизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую - с 

экспоненциальным ростом; 

• решать задачи с физическим смыслом, задачи из реальной математики. 

 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 
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общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 

• научиться решать задачи прикладного характера из реальной математики.  

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность: 

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

• выполнять исследовательские работы по выбору учащихся.  

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия  

Выпускник научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

•       углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; •       научиться 

применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 

0 до 180 , применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

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

 

3 между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. Выпускник получит 

возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 
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• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин Выпускник научится: 

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

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

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

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и техническиесредства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадеймногоугольников; 

• осуществлять самостоятельную деятельность при решении прикладных задач; • решать 

задачи с практическим содержанием; 

• выполнять проекты по выбору учащихся.  

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления идоказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 

находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 
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• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства». 

 

1.2.5.8. Информатика 

 

Информация и способы её представления Выпускник научится: 

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

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») 

моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и его словесным 

(литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два 

символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами; 

• создавать проектные работы по желанию обучающихся.  

Основы алгоритмической культуры 

 

Выпускник научится: 

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

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные 

состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система 

команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа при 

выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их 

на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне её; 

• решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением средств ИТ. 
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 Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, 

браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и 

сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио- визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные 

материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в 

современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, 

физика и т.д.); 

• рациональное использование ТСО для решения задач учебного процесса.  

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет- сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска вИнтернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников 

и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно- коммуникационных технологий 

(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ; 

• понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияние на здоровье 

человека, владение профилактическими мерами при работе с данными средствами. 

 

1.2.5.9. История России. Всеобщая история 

 

История Древнего мира Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей 

в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейшихсобытий; 

• 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», 
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«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) 

положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. Выпускник получит 

возможность научиться: 

• сопоставлять представления о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей 

Востока и племен, живших на территории нашего края; 

• 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, в том числе в 

сохранившихся памятниках Вологодскойобласти; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

• показать роль граждан в управлении государством с целью применения их опыта в жизни предков 

славянских народов. 

История Средних веков Выпускник научится: 

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

Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

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

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси 

и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; 

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

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

государство» и др.); 

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

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия, в 

том числе использовать источники по истории Вологодского края; 

• находить художественные достоинства в памятниках Вологодской области и использовать эти 

знания как основу диалога в поликультурнойсреде; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

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

достоинства и значение. 

 

История Нового времени Выпускник научится: 

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

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

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

древних обществ в мировой истории; 

 

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 идр.); 

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

события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально- экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• используя историческую карту характеризовать административно- территориальное деление 

нашего края; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

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

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 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. 

• используя исторические знания уметь определить и характеризовать особенности специализации 

нашего края. 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХХ - 

начале XXI в.; 

• осуществлять поиск исторической информации в различных источниках и представлять ее в виде 

рефератов и презентаций о исторических деятелях, писателях, поэтах, художниках и прочих деятелях 

культуры Вологодского края; 

• применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий, 

происходящих на территории Вологодского края. 

История Вологодского края Выпускник научится: 

• соотносить даты событий региональной истории с веком и событиями из истории России; 

определять последовательность и длительность важнейших событий; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 
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задач; 

• сравнивать свидетельства разных источников; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых     фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

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

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

• источников; использовать приобретенные знания при написании исследовательских работ, 

при работе над проектами; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

• выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку, объяснять смысл изученных исторических 

понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обосновывать собственное отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям из истории Вологодского края, к достижениям культуры; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

• высказывать собственные суждения; 

• объяснять исторически сложившиеся нормы социального поведения. 

 

1.2.5.10. Обществознание 

 

Человек в социальном измерении Выпускник научится: 

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

характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 

человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в 

поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к 

проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям старшего и 

младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества. 

Выпускник получит возможность научиться:формировать положительное отношение к 

необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• подкреплять изученные теоретические положения конкретными примерами из жизни своего 

поселения; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
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культуры на основе социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности; • давать 

оценку общественным явлениям с позиций, одобряемых в современном обществе 

ценностей и местных традиций. 

 

Ближайшее социальное окружение Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций 

и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой 

системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

Общество - большой «дом» человечества Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной 

жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

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

касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной 

жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

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

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, 

основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации; 

 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе и жизни своего населенного пункта; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 
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Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования

 общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально- нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к 

социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к

 личному самоопределению     в     системе     морали     и     важнейших отраслей

 права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев 

на развитие общества ичеловека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление и 

развитие; 

• оценивать сущность и значение правопорядка на территории района, населенного пункта.  

 Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом

 права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской 

Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• иметь собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина; 

 • объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 

• использовать знания и умения для формирования способности к

 личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

• регулярно знакомиться с решениями Главы района. Мир экономики 
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Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

• решать правовые задачи с использованием местного фактического материала по экономическим 

проблемам. 

Человек в экономических отношениях Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и экономические 

явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической 

деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на 

экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе и в своем населенном 

пункте; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные 

группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать основные социальные 

общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные 

признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 
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• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

 
нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 
публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 
использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 
данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 
• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам 

социальной структуры и социальных отношений в современном обществе; 
• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников; 

• на основе полученных теоретических знаний уметь оценивать работу 
службы социальной защиты населения района. 

Политическая жизнь общества 
Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 
• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться 

для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 
преимущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 
прошлого и современности; 

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

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотическойпозиции в укреплении 
нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 
выводы; 

• формулировать свою точку зрения на происходящиеполитические события в 

районе. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 
Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 
• распознавать и различать явления духовной культуры; 
• описывать различные средства массовой информации; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и 
приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 
достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной 
культуры в современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 
Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
• описывать многообразие профессий в современном мире; 
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 
• извлекать социальную информацию из доступных источников; 
• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 
общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи; 
• подкреплять изученные положения конкретными примерами из жизни своего 

поселения. 

Региональная экономика 

В результате изучения данного раздела выпускники основной школы овладеют 

основами экономической грамотности, получат целостное представление об основных 

экономических процессах, происходящих в регионе, приобретут первичные навыки 

анализа статистической информации о социально-экономической жизни региона. 

В результате изучения курса «Региональная экономика» на базовом уровне 

выпускник должен: 
знать / понимать: 

• место экономики региона в экономике страны 

и мира;  

• факторы производства региона; 

• основные сферы производства в регионе; 

• сущность и роль обмена в развитии экономики 

области; 

• формы и функции денег, роль торговли; 

• роль конкуренции и монополии на региональном 

рынке;  

• организацию рынка труда; 

• виды и роль кредитов; 

• роль банковской 

системы; основные 

виды налогов; 

• роль регионального и местных бюджетов; 

• огранизационно-правовые формы 
предпринимательства.  

уметь: 

• использовать и анализировать источники информации для анализа 

экономической ситуации в регионе; 

• объяснять причины инфляционных 
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процессов;  

• планировать семейный бюджет; 

• описывать действия рыночного механизма; 

• использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
 

1.2.5.11. География 
 

Источники географической информации 

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

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

• 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; 

• выполнять проектные работы «Описание одного из видов особо охраняемых 
территорий  Вологодской области».  
Природа Земли и человек  
Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 
условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 
• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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; 

• выполнять проектные работы и 
презентации.  

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; 

• выполнять проектные работы и 

презентации.  

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 отдельныхтерриторий; 
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

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

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

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 
изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 
отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 
связи с природными и социально-экономическими факторами; 

• выполнять проектные работы и 
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презентации.  

 

Особенности географического положения 

России  
Выпускник научится: 

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 
экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 
Выпускник научится: 

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

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

территорий; 

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

территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

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

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

изменения их компонентов; 

• выполнять проектные работы и 

презентации.  

Население России 

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

населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

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

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

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и её отдельных регионов; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику; 
• прогнозировать изменения на рынке труда Вологодской 

области.  
Хозяйство России 

Выпускник научится: 
• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

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

территории страны; 

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

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

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

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

• оценивать тенденции развития отраслей хозяйства Вологодской области. 

Районы России 
Выпускник научится: 

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

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

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; 

• выполнять исследовательские и проектные 
работы.  

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

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

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России.  

География Вологодской области 

Выпускник научится: 

• определять направления на местности Череповецкого района и Вологодской 

области по компасу, Солнцу, местным признакам; 

• определять масштаб карты своего района; 

• определять высоту своего населенного пункта над уровнем 

моря;  

• составлять план своей местности; 

• определять географические координаты своего населенного пункта;  

• читать карту своего района; 

• знать горные породы своей местности; 

• знать особенности рельефа своей 

местности; знать климат своего региона; 

• знать воды своей местности, их использование и охрану; 

• описывать растительный и животный мир, почвы своей 

местности; составлять полное описание природного комплекса 

своей местности; 

• осуществлять подбор примеров различных видов хозяйственной деятельности 

людей, в том числе в своей местности; 

• анализировать экологические проблемы своей местности; 

• оценивать климат своей местности для жизни и деятельности, объяснять 

причины неблагоприятных климатических условий в своем крае; 

• характеризовать водные ресурсы своего края; 

• определять основные типы почвы своей местности; 

• характеризовать и оценивать биологические ресурсы своего края; 

• определять и сравнивать по статистическим данным показатели естественного 

прироста населения в регионе своего проживания; 

• анализировать и сравнивать половозрастные пирамиды населения своего региона; 

• определять особенности географического положения, специфику природы, 

население, место и роль области, района в социально-экономическом развитии 

страны. 
 

1.2.5.12. 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 
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используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 
законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая 
сила, I, II  и III  законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 
закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II  и III  законы Ньютона, закон 
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 
физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 
давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 
работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

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; 

• решение задач, основанных на материалах местного 
производства; • выполнение проектных работ. 

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; 
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• 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 

гидроэлектростанций; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата 
и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

• решение задач, основанных на материалах местного 

производств;. • выполнение проектных работ. 

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 
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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 электрического заряда) и ограниченность 
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 
аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

• решение задач, основанных на материалах местного 

производств; • выполнение проектных работ. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 
возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 
закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 
ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 
(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 
термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет- гигантов; 
малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при 
наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить 
 
цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 

1.2.5.13. Химия 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 
признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 
химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 
массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ – кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 
соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

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; 

• приводить примеры химических процессов в природе; 

• объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человек. 
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 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 
гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 
упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а 
также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 
неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 
разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 
ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 
периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность 
учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 
полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 
• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного 

из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 
• 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;
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• 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 научиться: 
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 
основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия; 

• пользоваться знаниями по химии при использовании средств бытовой химии; 
• использовать знания по химии для борьбы с вредителями домашнего и приусадебного 

хозяйства. 

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, 
оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;
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• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-
восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 
предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 
классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 
реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 
простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 
• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали (используя местный материал); 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 
веществ в природе (в том числе Вологодского края); 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 
имеющих важное практическое значение (в том числе на местном материале); 

• определять роль различных веществ в природе (в том числе Вологодского края) 
и технике. 
 

1.2.5.14. Биология 

Живые организмы 
Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 
объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 
наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 
живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 
взаимосвязи); 

• 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;
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• 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; 

• использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с 
инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства; 

• объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым 
организмам; • экология Вологодской области. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 
человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 
наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, 
сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять 

взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 
организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 
организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
• реализовывать установки здорового образажизни; 
• 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; поведение человека с точки 
зрения здорового образа жизни; последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

• объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, 

выделение) в обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

• самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 
которые угрожают безопасности и здоровью; 

• осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых 

паразитическими
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животными. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 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; 

• применять биологические знания для организации планирования 

собственного здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и 

благоприятной среды обитания человечества. 

Экология Вологодской области 

В результате изучения предмета учащиеся научатся 

называть:  

• широко распространенные виды; 

• редкие 

виды; 

биотопы; 

• сообщества; 

• экологические 

факторы.  

Приводить примеры: 

• природных и искусственных сообществ; 

• приспособленности растений и животных к среде обитания; 

• наиболее распространенных видов растений и животных своего региона; 

• направления хозяйственной деятельности, вызывающих изменения природной 

среды.  

Характеризовать: 

• среды обитания организмов; 

• экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные);  

• природные сообщества; 

• приспособленность организмов к совместной жизни в 

сообществах; 

• особенности природной среды, влияющей на здоровье людей; 

• источники заболеваний, находящиеся в природной среде; 

• профилактические мероприятия, защищающие от 

заболеваний.  
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• Обосновывать: 

Взаимосвязь организма и среды; влияние деятельности человека на многообразие видов 

растений и животных, на среду обитания, последствия этой деятельности (влияние 

антропогенного фактора на виды, экосистемы); 

• взаимосвязь здоровья людей с качеством природной среды; 

• роль заповедников, заказников, национальных парков в сохранении 

биологического разнообразия ( меры сохранения разнообразия). 

Распознавать: 

• наиболее распространенные виды растений и животных своего 

региона;  

• редкие виды флоры и фауны; 

• природные и искусственные 

сообщества.  

Сравнивать: 

• природные и искусственные сообщества; 

• степень воздействия на природную среду отраслей промышленности и 

отдельных предприятий в зависимости от природоохранных мер. 

Применять знания: 

• о видах, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

• для проведения наблюдений и простейших исследований по определению 

состояния окружающей среды региона; 

• для характеристики (на элементарном уровне) влияния хозяйственной 

деятельности на окружающую среду; 

• для прогнозирования возможных экологических последствий ( 

ситуаций); по профилактике природно-очаговых заболеваний. 

Делать выводы: 

• о необходимости охраны окружающей среды; 

• о тенденциях изменения биоценозов и путях их 

охраны.  

Соблюдать правила: 

• бережного отношения к организмам, видам, природным 

сообществам;  

• поведения в природе; 

• сохранения здоровья человека, формирования его взаимоотношений со средой. 
 

1.2.5.15. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

К концу обучения учащиеся научатся: 

• воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

• оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя; 

• сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно 

нравственными ценностями; 

• участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

• создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя; 

• оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей; 

• работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей; 

• использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебн
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практических задач. 
 

К концу обучения учащиеся получат возможность научиться: 

• высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека; 

• оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать 

способы саморазвития; 

• работать с историческими источниками и документами. 
 

1.2.5.16. Музыка 

Музыка как вид искусства 
Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 
отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве 
с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), 
различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-
творческой деятельности; 

• прививать любовь к своему краю через произведения народного песенного 

и инструментального фольклора, традиционные праздники Вологодского края. 

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-
эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 
концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 
спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-
эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 
музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 

основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 
музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 
пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 
изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 
драматургии исследовательскую деятельность художественно- эстетической направленности для 
участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 
музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•       заниматься       музыкально-эстетическим       самообразованием       при       организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении 
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концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 
спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях 

художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи); 
• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 
зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа X I X  - X X  вв., отечественное и 
зарубежное музыкальное искусство X X  в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 
творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 
музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 
инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 
нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 
искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки 

и окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 
полученную из других источников. 
 

1.2.5.17. Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 
отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания 
человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-
творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного 

образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 
практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма
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различать художественные стили выдающихся мастеров Вологодского края.  
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 
отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 
поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 
человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 
этического над эстетическим; 

• осознавать роль изобразительного искусства в культурной жизни 
Вологодской области. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 
отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 
объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 
одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 
художественной выразительности, соответствующие замыслу; 
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• анализировать средства выразительности, используемые художниками, 
скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа, в том 

числе и в работах художников Вологодского края. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно- прикладное искусство) и участвовать в 
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 
используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 
собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 
• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств; 
• выделять наиболее известные произведения художников Вологодского края. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины 

и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей - для школьного 
фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно- творческой 
деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 
• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 
художественного фильма; 

• анализировать современные явления в искусстве Вологодской области. 
 

1.2.5.18. Технология 
Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 
Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 
осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы
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разрабатываемых объектов; 
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико- технологической 
информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 
технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 
объектов, имеющих инновационные элементы; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, народных 
промыслов Вологодской области (резьба по дереву). 
 

Электротехника 

Выпускник научится: 
• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 
разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 

простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 
варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных 

видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального 
питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с 

целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов 

в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы 

на окружающую среду и здоровье человека; 
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• применять в кулинарии особенности и технологии приготовления 

национальных блюд Вологодской области; 

• готовить национальные блюда. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 
декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 
изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 
• определять основные стили в одежде и современные направления моды; 
• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, народных 

промыслов Вологодской области; 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том 

числе с использованием традиций народного костюма Вологодской области. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 
Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 
Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2 - 3 вариантов личного профессионального плана и 
путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 
востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельност; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или 

трудоустройства с учетом местных региональных социально-экономических условий; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования в 
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своем регионе. 
 

1.2.5.19. Физическая культура 
 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 
современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 
учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма; 

• познакомиться со знаменитыми спортсменами Вологодской области 

(Павлом Бучневичем, воспитанником череповецкого хоккея, игроком ХК «Северсталь»; 

Маргаритой Спиридоновой, одной из лучших полиатлонисток, бронзовым призёром 

чемпионата России и чемпионата мира; Юлией Чекалевой, двукратным бронзовым 

призёром чемпионата мира 2013 г., этапов Кубка мира, победительницей Универсиады; 

Евгенией Дмитриевой, членом сборной команды России по конькобежному спорту, 

победителем международных и российских соревнований среди юниоров и др.); 

• познакомиться с профильными видами спорта Кадуйского района 
(полиатлоном, хоккеем); 

• познакомиться со спортивными секциями, спортивными клубами и 

спортивными школами Кадуйского района. 
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
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Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 
здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 
двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа; 

• правилам спортивных подвижных игр Кадуйского района. 
 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
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способов; 
• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

1.2.5.20. 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; 

• 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, в том числе нормативные документы 

Вологодской области; 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 
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характерным признакам, в том числе и на территории Кадуйского района; 
• 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 РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС 

по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 
РСЧС (в том числе и Вологодской области); характеризовать силы и средства, которыми 

располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных 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, в том числе в 

Кадуйском районе и нашей школе; 
• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 
современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; 
составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 
поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно- 
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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: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 
защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 
обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени», используя местный материал; 

• 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 (в том числе и в Вологодской области) по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 
формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 
идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 
террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 
идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 
террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие 
противодействию экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 
законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 

нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым 

видам экстремистской и террористической деятельности; 

• создавать презентации о молодежной субкультуре. 
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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 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, в 

том числе в Вологодской области, в Кадуйском районе; описывать и комментировать 

основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить 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; 

• создавать презентации и проекты по теме «Здоровый образ жизни». 
 

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; 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; 

• разрабатывать план проведения общешкольной игры «Школа безопасности». 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов призвана способствовать 

поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Оценка достижений планируемых результатов освоения ООП ООО основывается на 

соответствующих положениях Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС ООО. 

ФГОС ООО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися ООП 

ООО: 
- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной      деятельности,      системы значимых      социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим 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; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально - проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Система оценки 

достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы 

оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 
службами), и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой – учениками, 

педагогами, администрацией). При этом именно внешняя оценка задает общее понимание того, 

что подлежит оценке; как – в каких форматах, с помощью каких заданий – наиболее 

целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т.д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя – на основе планируемых результатов освоения ООП ООО. Согласованность 

внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, позволяет сделать её 

более надежной, способствует упрощению различных аттестационных процедур. В частности, 

становится возможным использовать накопленную в ходе текущего образовательного процесса 

оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, для итоговой оценки 

выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся. 
Внутренняя оценка включает: 
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• текущий контроль успеваемости обучающихся; 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся; 

• портфолио; 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

•независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования – личностных, метапредметных и 

предметных. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее – система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, направленный 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); 

 оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-
познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 
является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней 

оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
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• использования комплекса оценочных процедур (текущей и промежуточной) как основы 

для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального 

прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 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.). 

Учитывая вышеперечисленные подходы, разрабатывается комплекс методов оценки 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся (объективных и субъективных) как 

основы перехода к следующему уровню образования. 
 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия»     программы     формирования 

универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно- познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно- смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы. 

Оценка достижения обучающимися личностного результата образования осуществляется 

в ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ООО в текущем образовательном процессе оценивается уровень 

сформированности отдельных личностных результатов, которые проявляются в: 
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

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

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 
индивидуального учебного плана на старшем уровне общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 
предметов: ценности здорового и безопасного образа жизни, осознания значения семьи в жизни 

человека и общества, ценности уважения и толерантного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, вере и т.д. 

Критериями оценки сформированности личностных универсальных действий 

обучающихся основной школы являются: 
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- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
- соответствие социально желательным свойствам личности (качественным 

характеристикам); 

- возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов 
универсальных личностных действий с учетом стадиальности их развития. 

В таблице 1 представлен перечень существенных для возрастного развития обучающихся 

основной школы личностных универсальных учебных действий и приведены основные критерии 

их оценивания. Перечень включает лишь наиболее существенные «ключевые» с точки зрения 

динамики и прогресса психического развития на данной возрастной стадии личностные действия 

и может быть расширен и дополнен в соответствии с конкретным запросом. 
 

Таблица 1 
 

Показатели развития Основные критерии оценивания 

Самоопределение 

Готовность к выбору 

предпрофильного и профильного 

образования 

Предварительное профессиональное 

самоопределение как выбор профессиональной сферы 

деятельности. 

Осознание собственных интересов, мотивов и ценностей. 

Рефлексия собственных способностей в их 

отношении к требованиям профессии. 

Построение личной профессиональной перспективы. 

Основы гражданской идентичности 

личности - осознание личностью 
своей принадлежности к сообществу 

граждан определенного государства 
на общекультурной основе, имеющая 

определенный личностный смысл 

Когнитивный компонент: 

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

России, ее географических особенностях, 
знание основных исторических событий 

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

- образ социально-политического устройства – 

представление о государственной организации России, 
знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн), знание государственных праздников; 
- знание положений Конституции РФ, 

основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве 
государственно-общественных отношений; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение 
национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 
народах и этнических группах; 
- освоение общекультурного наследия России и 
общемирового культурного наследия; 
- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 
иерархизация, понимание конвенционального характера 
морали; 
- основы социально-критического мышления, ориентация в 
особенностях социальных отношений и взаимодействий, 
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 установление взаимосвязи между 
общественными и политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности 
жизни во всех ее проявлениях; знание основных принципов 

и правил отношения к природе, знание основ здорового 
образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 
Ценностно- эмоциональный компонент: 
- гражданский патриотизм, любви к Родине, чувство 
гордости за свою страну; 
- уважение истории, культурных и исторических 
памятников; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической 
идентичности; 

- уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность, готовность к 
равноправному сотрудничеству; 
- уважение личности и ее достоинства, 

доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 
- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание 
ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в 
восприятии мира; 
- потребность в самовыражении и самореализации, 
социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства -

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

Деятельностный компонент: 
- участие в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодежных общественных 
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях 

просоциального характера); 
- выполнение норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и 
взаимного уважения и принятия; 
- умение конструктивно разрешать конфликты; 
- выполнение моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 
деятельности; 
- участие в общественной жизни (благотворительные акции, 

ориентация в событиях в стране и мире, посещение 
культурных мероприятий – театров, музеев, библиотек, 

реализация установок здорового образа жизни); 
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 - умение строить жизненные планы с учетом конкретных 
социально-исторических, политических и экономических 
условий. 

Самооценка 
- когнитивный компонент, 
- дифференцированность, 
- рефлексивность 
- регулятивный компонент 

Когнитивный компонент: 
- широта диапазона оценок; 
- обобщенность категорий оценок; 
- представленность в Я-концепции всего диапазона 
социальных ролей учащегося, включая гендерную роль; 

- рефлексивность как адекватное осознанное представление 
о своих качествах; 

- осознание своих возможностей в учебной деятельности, 
общении, других значимых видах деятельности; 

- осознание потребности в самосовершенствования. 
Регулятивный компонент: 

- способность адекватно судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 
трудолюбием, старанием; 
- самоэффективность как представление о своих 
возможностях и ресурсном потенциале; 

- готовность прилагать волевые усилия для 
достижения целей. 

Смыслообразование. 

Мотивация учебной деятельности 

- сформированность познавательных мотивов – интерес к 
новому содержанию и новым способам действия; 
- сформированность учебных мотивов; 
- стремление к самоизменению и 

самосовершенствованию – приобретению новых знаний и 

умений, компетенций; 
- мотивация достижения; 
- порождение нового личностного смысла учения на основе 
установления связи между учением и будущей 
профессиональной деятельностью. 

Действие морально-этической ориентации и оценивания 

Развитие морального сознания и 

моральной компетентности 

- развитие морального сознания на конвенциональном 
уровне; 
- способность к решению моральных дилемм на основе 

учета позиций участников дилеммы, ориентации на их 
мотивы и чувства и моральной 

децентрации. 

Просоциальное и моральное 

поведение 

- устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 

- проявление альтруизма, готовности к помощи тем, кто в 
этом нуждается 

Развитие моральных чувств - развитие эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам другим, выражающееся в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия; 

- развитие моральных чувств – чувства совести, 
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 ответственности, стыда и вины как регуляторов морального 
поведения учащихся 

Развитие моральной самооценки Формирование адекватной системы представлений о своих 

моральных качествах, моральных ценностях и идеалах. 
 

В оценке личностных результатов образования используются методы педагогической 

диагностики, анкетирование, наблюдение. 

Данные о достижении личностных результатов являются составляющими накопленной 

оценки и используются в целях оптимизации личностного развития обучающихся. Оценка этих 

достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в 

целях его личностного развития. 
.В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения. Оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований на      основе      централизованно 

разработанного инструментария. 
 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные     действия»     программы 

формирования универсальных     учебных     действий, а     также     планируемых     результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности. 

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

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

Стартовая диагностика 

• уровень сформированности навыков сотрудничества и саморегуляции 

Текущая диагностика 

• учебные 

исследования 

учебные проекты 
• учебно-практические и учебно-познавательные 

задания 

                Промежуточная диагностика 
• комплексные работы на межпредметной основе, основанные на работе с 

текстом тематические работы по всем предметам 
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Итоговая диагностика 

 итоговые комплексные работы на межпредметной основе, направленные на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 
действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на работе с текстом 

 защита итогового индивидуального проекта. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе накопленной оценки все вышеперечисленные 

данные (способности к сотрудничеству и коммуникации; способность к решению 

проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с 

разработанными образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (накопленной оценки) обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; в) системой итоговой оценки по предметам, не 

выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; 

в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (накопленной 

оценки), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию. 

Критериями оценки метапредметных результатов обучения 

обучающихся основной школы являются: 
- адекватный психологическому возрасту уровень сформированности 

общеучебных познавательных, регулятивных и коммуникативных учебных действий; 
- способность обучающегося к организации и управлению своей учебной 

и познавательной деятельностью на основе целостной системы универсальных учебных 
действий, обеспечивающих компетенцию «умение учиться». 

Основные виды регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий учащихся основной школы, составляющие 

метапредметные результаты обучения, и основные критерии их оценивания представлены 

в таблице 2. Данный перечень включает лишь наиболее существенные «ключевые» с 

точки зрения содержания возрастного нормативного развития ребенка универсальные 

учебные действия и может быть расширен и дополнен в соответствии с конкретными 

задачами. 
Таблица 2. 

Метапредметные 

результаты 

Основные критерии оценивания 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание - принятие познавательной задачи и ее сохранение, 
регуляция обучающимся учебных действий на 
основе принятой познавательной задачи; 
- переопределение практической задачи в 
теоретическую; 
- самостоятельная постановка новых учебных целей 
и задач; 
- умение устанавливать целевые приоритеты. 

Прогнозирование владение основами прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития процесса 
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Планирование и 
организация действий 

- умение планировать пути достижения целей; 
- умение самостоятельно анализировать условия 
достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 
материале; 
- умение принимать решения в проблемной 
ситуации на основе переговоров; 

- умение при планировании достижения целей 
самостоятельно, полно и адекватно учитывать 
условия и средства их достижения; 
- умение выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный 
способ; 
- умение осуществлять учебную и познавательную 
деятельность как «поленезависимую», устойчивую в 
отношении помех; 
- умение осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач; 
- владение основами саморегуляции эмоциональных 
состояний; 
- умение прилагать волевые усилия и преодолевать 
трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Контроль - умение осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия; 
- актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 

- умение самостоятельно контролировать свое время 
и управлять им; 
- владение основами саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, 
направленной на достижение поставленных целей 

Оценка - умение самостоятельно и аргументировано оценить 

свои действия и действия одноклассников, 
содержательно обосновать правильность или 

ошибочность результата и способа действия; 
- умение адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

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

реализации; 
- умение адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи; 
- умение адекватно оценивать свои возможности 
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 достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 

Познавательные метапредметные действия 

Общеучебные 
исследовательско-
проектные действия 

- владение основами реализации учебной проектно-
исследовательской деятельности; 
- умение проводить наблюдение и эксперимент под 
руководством учителя и самостоятельно; 

- умение осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек 
и сети Интернет; 
- умение структурировать и хранить информацию; 
- умение ставить проблему, аргументировать ее 
актуальность; 

- умение выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, объектов; 
- умение организовывать исследование с целью 
проверки гипотез. 

Логические действия - умение давать определение понятиям; 
- умение устанавливать причинно-следственные 
связи; 

- умение работать с метафорами - понимать 

переносный смысл выражений, понимать и строить 

обороты речи, построенные на скрытом 
уподоблении, образном сближении слов; 
- умение осуществлять логическую операцию 
установления родо-видовых отношений, 
ограничение понятия; 

- умение обобщать понятия – осуществлять 
логическую операцию перехода от видовых 
признаков к родовому понятию, от понятия с 
меньшим объемом к понятию с большим объемом; 
- умение осуществлять сравнение, классификацию, 
самостоятельно выбирая основания икритерии для 
указанных логических операций; 

- умение строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отрицания); 
- умение строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-следственных 
связей; 
- умение объяснять явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования; 
- умение делать умозаключения (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Знаково-символические 
действия 

- умение создавать и применять знаково-
символические средства для решения задач; 
- умение создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач. 
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Понимание текста - умение структурировать тексты, включая умение 
выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий; 
- владение основами ознакомительного, 
изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
- владение основами рефлексивного чтения; 

- сочинение оригинального текста. 

Коммуникативные действия 

Взаимодействие с 

партнером 

- умение учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 
при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
- умение устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения прежде, чем принимать решения и делать 
выборы; 
- умение аргументировать свою точку зрения, 
спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 
- умение договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
- умение задавать вопросы необходимые для 
организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 
- умение управлять поведением партнера, 

осуществляя контроль, коррекцию, оценку 
действий партнера, уметь убеждать. 

Сотрудничество, 

совместная 

деятельность, 

кооперация 

- умение организовывать и планировать учебное 

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

взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

- умение работать в группе - устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 
- умение планировать общую цель и пути ее 
достижения; 

- умение договариваться и вырабатывать общую 
позицию в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; 
- умение формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать ее и координировать ее 
с позициями партнеров в сотрудничестве; 
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1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 
Стандарта является способность к решению учебно- познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе – метапредметных (познавательных, 

 

 - умение задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 
- умение брать на себя инициативу в организации 
совместного действия (деловое лидерство); 
- умение продуктивно разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки льтернативных 

способов разрешения конфликтов; 
- умение договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
- умение осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

- умение оказывать поддержку и содействие тем, от 
кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности; 
- умение адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнера и вносить 
необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата. 

Планирующая и 

регулирующая функция 

речи 

- умение отображать в речи (описание, объяснение) 
содержания совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи; 

- умение использовать адекватные языковые 
средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей; 
- умение адекватно использовать речевые средства 
для решения различных коммуникативных задач; 
- владение устной и письменной речью, умение 
строить монологическое контекстное 
высказывании; 

- умение адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей деятельности; 

- владение основами коммуникативной рефлексии. 
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регулятивных, коммуникативных) действий. 
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

ФГОС ООО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 
(далее - систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 
материалом (далее - систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, 
их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 
текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 
задач образования на данном уровне, опорного характера изучаемого материала для 
последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 
принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим 
большинством детей. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 
действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе - причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 
рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например, выполняются с разными объектами - с числами и математическими 
выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 
художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 
специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных 

предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, 

например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных 
действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 
 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только 

конкретному предмету
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, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в 

курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, 

способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 
том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с учащимися. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся установлены следующие пять уровней. Базовый 

уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», или 50 – 65%). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Выделены следующие два уровня, превышающие 

базовый: 
повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо», (или 

отметка «4», или 66 – 89%). 
высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично», (или 

отметка «5» или 90 – 100%). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений целесообразно формировать с учетом интересов этих обучающихся и 

их планов на будущее. 
Пониженный уровень, оценка «неудовлетворительно» (или отметка «2» или 30 – 49%) 

достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что 
учащимся освоено менее половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 
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обучающихся; о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. 

Низкий уровень, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2» или менее 30%) освоения 

планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по 

предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и 

по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур с использованием оценочного инструментария: 
 

Оценочные процедуры Инструментарий 

Стартовая диагностика Стартовые («входные») проверочные работы по 

учебным предметам 

Текущее оценивание 

предметной обученности 

Самостоятельные работы, проверочные работы, 
учебно-познавательные задачи, практические работы. 
Диагностические работы 

Итоговая оценка предметной 

обученности 

Итоговые контрольные работы по предметам 

 
 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфолио 
достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие, промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений обучающихся 
осуществляется каждым     учителем-предметником, классным     руководителем, школьным 
психологом и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 
обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Оценка предметных и метапредметных результатов образовательного учреждения 

включает в себя стартовое, текущее и промежуточное (итоговое) оценивание. 
 

Предмет 

контроля 

Цели 

Стартовая 

диагностика 

Определение остаточных знаний и умений учащихся относительно 

прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать 

эффективно процесс повторения и определить эффекты от своего 

обучения за прошлый учебный год. 
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Текущее 

оценивание 

Выявление проблем и трудностей в освоении предметных способов 

действий и компетентностей, составление плана работы по ликвидации 

возникших проблем и трудностей. 

Промежуточное 

(итоговое) 

оценивание 

Установление уровня освоения обучающимися предметных способов и 

средств действия, а также ключевых компетентностей. 

 

В Учреждении разработано «Положение о портфолио обучающегося» с целью 

индивидуализации и дифференциации процесса обучения в школе, личностного и 

профессионального самоопределения обучающихся, формирования у них мотивации на 

достижение определенных результатов воспитания, развития и социализации. 

Положение определяет порядок оценки деятельности обучающихся образовательного 

учреждения по различным направлениям с помощью составления комплексного Портфолио. 
Портфолио - это набор документов, в котором фиксируются образовательные достижения 

обучающихся в течение учебного года. Портфолио дополняет традиционные контрольно-
оценочные средства и позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимися в учебной и 
внеурочной деятельности. 

В состав Портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в 
ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе – результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 
различные творческие работы, поделки и др. 

Портфолио образовательных достижений формируется обучающимися при помощи 
родителей и классных руководителей. Включение каких-либо материалов в него без согласия 
ученика не допускается. 

Результаты, зафиксированные в портфолио, являются основой образовательного рейтинга 

обучающихся и позволяют осознанно и обоснованно выбрать профиль обучения в старшей 

школе, определить дальнейший путь успешной социализации. 
 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

предметам; 

• оценок за выполнение итоговых работ по учебным предметам; 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее – 

ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
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На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

Педагогический совет Учреждения на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования – аттестата об основном общем образовании. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об 

основном общем образовании принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Оценка результатов деятельности Учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

- условий реализации ООП ООО; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов, и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы данного Учреждения. 
 
 

2. Содержательный раздел ООП ООО 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа «Развитие универсальных учебных действий (УУД) на уровне основного 
общего образования» (далее программа УУД) направлена на развитие УУД обучающихся 5-9 
классов и является логическим продолжением программы «Формирование УУД в начальной 
школе». Программа УУД дополняет традиционное содержание образовательно - воспитательных 
программ и служит основой для разработки программ по учебным предметам, курсам урочной и 
внеурочной деятельности. 

Методологической основой программы УУД основной школы является системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним активность обучающихся признается основой 
достижения развивающих целей образования. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. В Программе развития УУД школы в 

соответствии с требованиями Стандарта выделены 4 блока УУД, проанализированы конкретные 
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результаты, описаны средства, приемы и методы, направленные на формирование и развитие 

УУД. 
В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического 
оценивания, реализуемое на основе ценностно-смысловой ориентации подростков, позитивная 
дифференцированная Я-Концепция. 

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию учебной 

деятельности учебной деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результат; прогнозирование – предвосхищение результат и уровня усвоения; контроль – в форме 

сличения способа действия и его результат с заданным эталоном; коррекция – внесение 

необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в случае расхождения с 

эталоном; оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая знаково-
символические; логические действия постановки и решения проблем, которые конкретизированы 

в: самостоятельном выделении и формулировании познавательной цели, формулировании 

гипотезы и раскрытии планирования деятельности, направленной на решение познавательны 

задач и проблем; действия, связанные с проведением исследований и поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работы, оформлением результатов работы как конечного продукта, 
предоставление результатов исследований. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

другого. В состав коммуникативных действий входят планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, определение цели, функций, способов взаимодействия участников, 

поиск конструктивных способов и разрешения конфликтных ситуаций, постановка вопросов и 

т.д. В программе рассмотрены отдельно коммуникации, обеспечивающие эффективное 

взаимодействие подростка с учителем, сверстниками и значимыми взрослыми, а также умения 

подростка к высказыванию собственной аргументированной позиции по различным вопросам. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и 
познавательной сфер подростка. Процесс обучения задает содержание и характеристику учебной 
деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития подростка. 

Ценностные ориентиры развития УУД 
Системно-деятельностный подход обусловливает изменение общей парадигмы 

образования, который находит отражение в переходе от: 

1. определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений, навыков к 
определению цели как умения учиться; 

2. изолированного от жизни изучения системы научных понятий, составляющих 
содержание предмета, к включению содержания обучения в контекст решения учащимися 
жизненных задач, т.е. от ориентации на учебно-предметное содержание школьных предметов к 
пониманию учения как процесса образования и порождения смыслов; 

3. стихийности учебной деятельности обучающегося к стратегии ее целенаправленной 
организации и планомерного формирования; 

4. индивидуальной формой усвоения знаний к признанию решающей роли учебного 
сотрудничества в достижении целей обучения. 

Цели и задачи программы: 

Общей целью программы развития УУД в основной школе является создание условий, 
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обеспечивающих развитие умения школьников учиться, способности обучающихся к 

самосовершенствованию и саморазвитию. 

Задачи: 
1. Определить систему развития УУД в основной школе. Предусмотреть возможности 

расширения проектной и исследовательской деятельности как основного условия развития УУД 
в основной школе. 

2. Проектировать образовательное пространство как коммуникативное, для того, чтобы у 
школьников была возможность завершать решение учебных задач как коммуникативное 
действие. 

3. Выделить критерии и уровни развития УУД в основной школе. 
4. Разработать систему диагностики (мониторинг) развития УУД в основной школе. 
5. Обеспечить преемственность программы с ООП НОО за счет сохранения основных 

направлений деятельности школы по развитию УУД, включение развивающих и проектных 
задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность; сохранение организации учебного года с 
выделением трех фаз: фаза совместной постановки и планирования задач года (сентябрь), фаза 
решения учебных задач (октябрь-апрель), рефлексивная фаза учебного года (май). 

Психологические особенности подросткового возраста: 

Границы подросткового периода охватывает возраст от 11 до 15 лет. Однако фактические 

вступление и окончание подросткового возраста зависит от темпа развития конкретного ребенка 
и может происходить и раньше, и позже. Основное содержание составляет начало перехода от 

детства к взрослости. Это находит отражение в формировании элементов взрослости в 
физическом, социальном, умственном, эмоционально-личностном развитии подростка. Именно 

на подростковый возраст приходятся сложные процессы перестройки организма, развития 
самосознания, формирования нового типа отношений с взрослыми и сверстниками, расширение 

сферы интересов, умственного развития и становления морально-этических инстанций, 
опосредующих поведение, деятельность и взаимоотношения. 

Учебная деятельность в подростковом возрасте в соответствии с периодизацией Б.Д. 

Эльконина приобретает следующие особенности: учебная деятельность перестает определять 

психическое развитие ребенка. При этом сохраняет свой ведущий характер, однако не как 
единственная, но вместе с другими видами деятельности» (проектирование, социальное 

экспериментирование). На первый план выходит интимно-личностное общение подростков. 

Поэтому задача начальной школы «учить ученика учиться» в основной школе 

преобразовывается в новую задачу «учить ученика учиться в общении». Кроме того, в основной 
школе учебная деятельность все больше приобретает индивидуальные формы и выходит за 

пределы урока. 

5-6 класс (11-13 лет) 

Центральным и специфическим новообразованием в личности подростка появляется 

чувство «взрослости». Возникает противоречие между потребностью ребенка в признании его 

взрослым со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, что рождает активные 

попытки подростка всеми силами доказать, что он не ребенок. Кульминационная точка 

подросткового кризиса независимости часто приходится на 13 лет. У подростка начинают 

формироваться интересы и ценности, которые больше понятны его сверстникам. В результате 

общение со сверстниками выходит за рамки учебной деятельности, захватывает новые интересы, 

области отношений и выделяется в самостоятельную жизнь, которая по своей психологической 

роли становится ведущей деятельностью. Подросток становится очень чувствителен к внешней 

оценке. Самооценка его очень неустойчива. Также в этом возрасте начинается перестройка 

мотивационной сферы личности ребенка, изменяется структура мотивов, их устойчивость. 
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В 5-6 классах учебная деятельность трансформируется, постепенно давая возможность 
для формирования полноценного субъекта познавательной деятельности. На индивидуальном 
уровне обучающиеся начинают осваивать целостную нормативную структуру учебной 
деятельности. Закладываются основы рефлексивного мышления. Это выражается в способности 

рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, умение оперировать гипотезами как 
отличительным инструментом научного рассуждения. Продолжается дальнейшее развитие 
рефлексии. Для этого периода характерно осознание подростком собственных интеллектуальных 

операций. Способность к рефлексии начинает проявляться и в социальной и личностной сферах. 
Благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 
различные учебно-предметные области происходит качественное преобразование учебных 
действий, что открывает возможность самостоятельной постановки учащимися новых учебных 

задач. Заканчивается переход от субъекта учебных действий к субъекту учебной деятельности и 
выходу на самостоятельную постановку учебных целей. 

7-9 класс(13-15 лет) 

Отношения со сверстниками в этом возрасте являются основой самопознания подростков, 

следствием интенсивной внутренней работы самоисследования становится повышенный интерес 

к себе, своим чувствам, переживаниям, способностям, нередко трансформирующийся в явление 

личностного эгоцентризма. 
Другая отличительная особенность возраста заключается в дальнейшем развитии 

рефлексии - способности делать предметом внимания, анализа и оценки собственные 
интеллектуальные операции и управление ими, однако на практике формируется не у всех и в 
разное время. 

Развитие теоретического мышления на основе системы научных понятий становится 

источником формирования психологических новообразований – нового типа познавательных 

интересов (не только к фактам, но и к закономерностям), происходит существенная перестройка 
мотивационной сферы личности, часто снижена мотивация, связанная с настоящим - школьной 

жизнью, и выражена мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью. 
На этапе 13-15 лет происходит развитие способности обучающихся к проектированию 

собственной учебной деятельности, построению индивидуальной траектории образования. 
Планы подростков на будущее еще не отвечают в достаточной мере требованиям 

реалистичности, воплощая подростковый максимализм и высокие притязания. 

Продолжается формирование произвольной саморегуляции как осознанного управления 

своим поведением, деятельностью, направленной на достижение поставленных целей, 

способность преодолевать трудности и препятствия, предполагает развитие таких личностных 

качеств, как самостоятельность, инициативность, ответственность, относительная независимость 

и устойчивость в отношении воздействия среды. 

В определенных ключевых точках учебных и надпредметных курсов учебная деятельность 

обучающихся основной школы приобретает форму проектной и исследовательской 

деятельности. Школьники имеют возможность одновременно ставить и планировать решение 

нескольких учебных задач и решать эти задачи в индивидуальном режиме, т.е. деятельность 

начинает носить «перспективный» открытый характер. 

Показателями эффективного сотрудничества в подростковом возрасте являются: 

- децетрация как способность строить свое действие с учетом действий партнера, понимать 

относительность мнения, обнаруживать разницу эмоциональных состояний участников; 

- инициативность как способность добывать недостающую информацию с помощью вопросов, 

готовность предложить партнёру план общих действий; 

- способность интеллектуализировать конфликт, решая его рационально, проявляя 

самокритичность и доброжелательность в оценке партнера. 
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Система развития по формированию УУД в школе. 

Формирование и развитие УУД осуществляется в рамках урочной, внеурочной 
деятельности, а также в рамках курсов по выбору. Система носит открытый, гибкий характер, 
может дополняться новыми компонентами в связи с изменяющимися условиями. Основным 
способом развития УДД в основной школе является процесс внедрения проектной и учебно -
исследовательской деятельности на всех этапах и направлениях образовательного процесса. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 
специфические черты. 

К общим относятся: 

- практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности; 
- структура проектной и учебно-исследовательской деятельности (анализ актуальности 
проводимого исследования, целеполагание, формулировка задач, выбор средств и методов, 
планирование, проведение проектных работ или исследования, оформление результатов работ); 

- итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности являются не столько 
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 
формирование универсальных учебных действий, ценность творческой работы как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты: проект направлен на получение конкретного запланированного 

результата - продукта, который должен быть соотнесен со всеми характеристиками, 
сформулированными в его замысле. В ходе исследования организуется поиск, формулируются 

гипотезы и последующая экспериментальная или модельная проверка. Отрицательный результат 
исследования тоже результат. 

При этом: 
1. Цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются и личностными и 
социальными мотивами. В этом случае решаются две задач одновременно: повышение 
компетентности подростка в предметной области и создание продукта, имеющего значимость 
для других. 

2. Проектная и учебно-исследовательская деятельность осуществляется в коммуникативном 
пространстве, в котором подростки могут реализовать свою потребность в общении, выстраивать 
различного рода взаимоотношения, развивать умения переходить от одного вида общения к 
другому, приобретая тем самым навыки самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе. 
3. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обеспечивает сочетание 
различных видов познавательной деятельности, что актуализирует практически любые 
способности подростков, реализует личностные пристрастия к тому или иному виду 
деятельности. 

Система формирования и развития УУД в школе предусматривает предоставление 

школьникам возможность одновременно ставить и планировать решение нескольких учебных 

задач и решать эти задачи в индивидуальном режиме, обеспечивая деятельности тем самым 

«перспективный» открытый характер. 

Конечной формой учебной деятельности в основной школе является самостоятельный 

поиск теоретических знаний и общих способов действий обучающихся. Основным ресурсом для 

развития УУД обучающихся является организация внеурочной деятельности. 
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Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность организуется 

по следующим направлениям: духовно- 
по видам: игровая, познавательная, досугово- развлекательная (досуговое общение), проблемно-
ценностное общение; художественное творчество, социальное и техническое творчество, 
трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная; туристско - краеведческая деятельность; в 
формах: экскурсии, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, творческие мастерские, 
поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 
сверстниками педагогами, родителями. 

Цель: обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, формирование экологической культуры, культуры 
безопасного и здорового образа жизни. 

Задачи внеурочной деятельности в основной школе классифицированы по направлениям, 
каждое из которых, будучи тесно связаны с другими раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. Каждое из этих направлений 
основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 
усвоение их обучающимися. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Развитие УУД, обеспечивающее решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного 
образовательного процесса в ходе изучения системы учебных курсов предметного и     

метапредметного содержания, в     метапредметной деятельности, через 

организацию форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На уровне основного общего образования особое значение имеет обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающего риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 
этом играют такие учебные предметы, как математика, русский язык, история и др. 

Учитель в рамках каждого учебного предмета в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности обучающихся должен обеспечить не только 

решение собственно предметных задач, но и создать условия для развития УУД. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете 

могут служить: 

1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках развития речи); 
2) наглядность (например, схемы и графики в математике); 
3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится 

ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения 
задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа. 

Для удобства педагогов и учеников в методическом аппарате учебников, 

соответствующих ФГОС, продуктивные задания маркированы точками разного цвета в 

зависимости от того, на какие результаты они нацелены (например, личностные – красным, 

регулятивные – оранжевым, познавательные – синим, коммуникативные – зеленым). 

Репродуктивные задания, нацеленные на предметный результат, обозначаются точками 

серого цвета. 
4) электронный контент, то есть мультимедийные учебники, цифровые наглядные 

средства обучения, виртуальные ресурсы сети Интернет. 

Предмет «Русский язык» предоставляет возможности для личностного развития учащихся 
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через формирование «основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним», «ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». 

Кроме того, в процессе изучения русского языка обучающиеся получают возможность для 

развития коммуникативных УУД благодаря «овладению основными стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого 

этикета и приобретению опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний». Работа обучающихся с текстом на уроках русского языка открывает 

возможности для развития логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 
усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие 

знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). 

Учебный предмет «Литература» способствует личностному развитию обучающегося, 

поскольку      обеспечивает      «культурную      самоидентификацию      школьника,      способствует 

«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 
особого способа познания жизни». Общение школьника с литературными произведениями дает 

ему опыт коммуникации, диалога с писателями разных стран и эпох, приобщает к 

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему 

отражение в фольклоре и русской классической литературе. Развитие коммуникативных УУД 
средствами учебного предмета «Литература» обеспечивается через обучение правильному и 

умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях,     передаче другим 

своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и 

учебного диалога на этапе его обсуждения. Кроме того, «овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» 

способствует формированию познавательных УУД. 

Учебный предмет «Иностранный язык» способствуют развитию личностных УУД через 

«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма 

и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания». Он также помогает развитию «иноязычной коммуникативной компетенции» 

учащихся. Познавательные УУД развиваются в процессе освоения системы предметных понятий 

и правил. 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» создает условия для 

формирования и развития регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД, а именно, 

способности сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, 

общественную и др.; умений работать с учебной и внеучебной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; способности решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); готовности к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоению основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Изучение учебного предмета «Обществознание» создает условия для развития всех видов 

УУД. В частности, это способствует мотивированности и направленности на активное и 

созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; заинтересованности 

не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и 
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процветании своей страны; развитию ценностной ориентации, основанной на отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу 

страны перед нынешними и грядущими поколениями. 
Кроме того, обществознание способствует развитию умений сознательно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских 
позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); умения пользоваться различными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия); умения выполнять познавательные и 
практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на использование элементов причинно- следственного анализа, 

исследование несложных реальных связей и зависимостей, определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, 
оценки объектов, поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа, перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации, объяснение изученных положений на конкретных 

примерах, оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований, 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Учебный предмет «География» направлен на развитие: 

ценностных ориентаций обучающихся основной школы, отражающих их индивидуально-

личностные позиции (осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, 

их крупных районов и стран; представление о России как субъекте мирового географического 
пространства, ее месте и роли в современном мире; осознание единства географического 

пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества); 
социальных чувств и качеств (эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; патриотизм, любовь к своей 
местности, своему региону, своей стране; уважение к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность). 

Кроме того, учебный предмет «География» способствует развитию познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и производственной деятельности; способности к самостоятельному приобретению новых 
 

нравственное, социальное, общеинтелектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное; 
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знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; умения организовывать свою деятельность, 

определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применятьих на практике, 

оценивать достигнутые результаты; умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий; организация своей жизни в соответствии с общественно 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; умение оценивать с позиций 

социальных норм собственные поступки и поступки других людей; умения взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективах с выполнением различных социальных ролей, представлять 

себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; умения ориентироваться в 

окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, 

принимать решения. 

Изучение учебного предмета «Математика» в основной школе направлено на развитие 
всего комплекса УУД, а именно: 

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

формирование у обучающихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 
человеческой деятельности. 

Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; осознанного и ответственного 

отношения к     собственным     поступкам;     коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; умения 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; смыслового чтения; умения осознанно использовать 
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речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; устной и письменной речи; 
компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 
(далее ИКТ-компетенции). 

Учебный предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

готовности к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; мотивации образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения; умения самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

понимания различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; монологической и 

диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; умений работать 

в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

Изучение учебного предмета «Биология» могут способствовать формированию и развитию 

установок на здоровый образ жизни; познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 

овладению составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; умения работать с 

разными источниками информации: находить информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; способности выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; умению адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
Изучение учебного предмета «Химия» может способствовать формированию и развитию 

чувства гордости за российскую науку, учит гуманизму, позитивному отношению к труду, 

целеустремленности; готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной 
траектории; умению управлять своей познавательной деятельностью; развитию умений и 

навыков различных видов познавательной деятельности, применению основных методов 
познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; основных интеллектуальных операций: формулирование 
гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно- 
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следственных связей, поиск аналогов; умения генерировать идеи и определять средства, 

необходимые для их реализации; умения определять цели и задачи деятельности, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике; умения использовать различные 

источники для получения химической информации. 

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» способствует развитию 

художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во 

всем многообразии их видов и жанров; принятию мультикультурной картины современного 

мира; развитию навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих 

работ; формированию готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; развитию умения познавать мир через образы и формы изобразительного искусства, 

художественно-образному, эстетического типа мышлению, формированию целостного 

восприятия мира; развитию фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

формированию критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного искусства; обретению опыта 

восприятия произведений искусства как основы формирования коммуникативных умений. 
Учебный предмет «Технология» имеют чёткую практико- ориентированную 

направленность. Они способствуют, в первую очередь, развитию регулятивных УУД путём 
«овладения методами учебно- исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время 

«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 
решения прикладных учебных задач» в рамках изучения учебного предмета «Технология» 

обеспечивает развитие познавательных УУД. Предмет формирует у обучающихся представления 
«о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда» способствует их личностному развитию. 

Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасностижизнедеятельности» 
по преимуществу способствуют развитию регулятивных УУД через «развитие двигательной 

активности обучающихся, формированию потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знания и умения 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 
ситуаций». Таким образом, «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие школьников. 
Технологии формирования и развития универсальных учебных действий. 

Решение задач формирования и развития УУД в основной школе происходит в процессе 

изучения предметных курсов, а также в ходе реализации внеурочной деятельности, в рамках 

надпредметных программ курсов и дисциплин (курсов по выбору). 
Среди технологий, направленных на развитие УУД важное место принадлежит технологии 

проблемно-диалогического обучения, суть которой заключается в создание и разрешение 
проблемных ситуаций в ходе учебного диалога или полилога на уроке. 

В образовательном процессе подростковой школы используются следующие технологии: 

критического мышления, письменная дискуссия, разновозрастное сотрудничество и пр. 
В 5-6 классах в учебной деятельности используется специальный тип задач – проектная 

задача, цель которой в формировании системы детских действий, направленных на получение 

нового продукта. Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения ее 

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы 

заданий) требуемых для ее выполнения. 
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В ходе решения проектных задач у подростков будут формироваться следующие 

способности: 

рефлексия (видеть проблемы, анализировать сделанное, видеть трудности и ошибки); 

целеполагание (ставить и удерживать цель); 

планирование (составлять план своей деятельности); 

моделирование (представлять способ действия в виде схемы- модели, выделяя ее 
существенное и главное); 

активность и инициативность при поиске способа (способов) решения задач; 
умение вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задач, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять другие точки зрения). 

На этапе решения проектных задач главной становится оценка процесса (процесса 

решения и предъявления результата) и только потом оценка самого результата. Проектная 
задача является этапом при переходе к проектной деятельности подростков 7-9 классов. 

В данных технологиях существенно меняется роль учителя: от организатора совместной 
работы с обучающимися в 5-6- классах – к осуществлению реального сотрудничества в ходе 
овладения знаниями в 7-9 классах. 

В системе формирования и развития УУД школы используются следующие типы 

проектов 
 

Классы По видам 

проектов 

 

 

По содержа 

нию 

По кол-ву 
участнико
в 

По 
длительно
сти 

 

По дидактической 

цели 

Обеспечение индивидуальной траектории развития обучающихся 

5-6-
классы 

Информационно-
поисковый 
Практико-
ориентированный 
Творческий 

Игровой 
Социальный 

Монопредме
т-ный 
Межпредмет-
ный 

Парный 

Малогруппово

й Групповой, 

Коллективный 

Кратко-
срочный 

Обучение 

методам 

проектной 

деятельности 

Обеспечение индивидуальной траектории развития обучающихся 

7-9 
классы 

Информационно-
поисковый 

Практико-
ориентированный 

Творческий 

Игровой 
Социальный 

Исследовательский 

Монопредмет
-ный 
Межпредмет-

ный 
Относящийся 
к области 

деятельности 

Индивидуал

ь ный 

Парный 

Малогрупово 

й, Групповой, 

Коллективный 

Урок 
Кратко-

срочный  

В течение 
года 

Поддержка 

мотивации 

Реализации 

личностного 

потенциала 

обучающихся 

 

В ходе взросления обучающихся происходит последовательный переход к повышению 

самостоятельности подростков за счет участия его во все меньших по составу проектных групп 

или выделение внутри большого проекта отдельных подпроектов, выполняемых меньшим 

числом участников и индивидуально. Также последовательно осуществляется переход от 

внешнего управления проектом к консультативному. 
 

Планируемые результаты: 

Личностные УУД 
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К концу 6 класса 
 
Направлени

я развития 

Обучающийс

я научится 

Обучающийс

я получит 

возможность 

научиться 

Средства, приемы 

и методы 

Личностное 

самоопределение 

Определять круг 

собственных 

интересов и 

склонностей 

Проектировать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут в одном или 

нескольких 

предметах. 

Выстраивание 

субъект-

субъектных 

отношений, 

создание 

ситуации успеха. 

Реализация 

оценивания на 

критериальной 

основе. 

Включение в 

деятельность 

разноуровневых 

заданий. 

Организация 

стартовой и 

рефлексивной фаз 

года. 
Внедрение 

проектной и 

учебно-
исследовательской 

деятельности в 

образовательный 

процесс. 

Создание условий для 

апробации новых 

«социальных 

ролей». 

Работа с 

портфолио 

обучающегося. 

Развитие Я-
Концепции 

Рефлексировать 

свои сильные и 

слабые стороны 

Рефлексировать свои 

сильные и 

слабые стороны 

Смыслообразование Понимать смысл 

учения, развития, 

творчества. 

Сформировать 

ценность познания, 

активной жизненной 

позиции. 

Мотивация Осознание 

отдельных мотивов 

Сформировать 

иерархию мотивов 

Нравственно-
этическое 
оценивание 

Оценивать чужие и 

свои поступки с 

разных точек 

зрения 

Адекватно оценивать 

чужие и свои поступки 

с разных точек зрения 

К концу 9 класса 
 

Направления 

развития 

Выпускник 

научится 

Выпускник получит 

возможность 
научиться 

Средства, приемы 

и методы 
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Личностное 

самоопределение 

Проектировать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут в одном 

или нескольких 

предметах 

Ставить задачи 

саморазвития, 

определять 

направление 

образовательной 

траектории 

Расширение 

образовательного 

пространства школы 

Организация 

социального  
проектирования 

и разновозрастного 

сотрудничества. 
 

Работа с 

портфолио 

ученика 

Развитие Я-
Концепции 

Рефлексировать 
свои сильные и 

слабые стороны 

Сформировать 
основы 
дифференцированной Я-
концепции 

Смыслообразование Сформировать 
ценность познания, 

активной 

жизненной 

позиции. 

Сформировать 
систему 
ценностей 

Мотивация Формировать 
иерархию мотивов 

Выстроить иерархию 

мотивов с 

преобладанием 

познавательной 

мотивации, 

мотивации 

достижения. 

Нравственно-
этическое 
оценивание 

Оценивать чужие 

и свои поступки с 

разных точек 

зрения 

Оценивать свои и 

чужие поступки с 

позиции 

общечеловеческих 

ценностей 

 

 

 

Регулятивные УУД 

К концу 6 класса 
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Компоненты 
коллективной 

учебной 
деятельности 

Обучающийся 

научится 

Обучающийся 
получит 

возможность 
научиться 

Средства, приемы и 

методы 

Целеполагание Осуществлять 
целеполагание в 

условиях 

практических и 

познавательных 
задач, поставленных 

в коллективно-

распределенной 

деятельности. 

Преобразовывать 

практические задачи 

в познавательные 

самостоятельно; 

Устанавливать 

целевые приоритеты 

Ставить для себя 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности и 

учебе. 

Создание ситуации 
успеха и разрыва в 

знаниях на этапе 

постановки УЗ. 

Включение проектных 
задач в урочную и 

внеурочную 

деятельность (анализ, 

планирования) Подбор 
заданий со свободным 

пространством 

действия Подбор 

проблемного 

содержания урока. 
Задачная подача 

материала 

Определение 

пространства на 

уроке, стимулирующего 

«задавание вопросов» 

Планирование и 
прогнозирование 

Самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учета 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия 

Планировать пути 

достижения цели 

Самостоятельно 

планировать свое 

время 

Самостоятельно 

анализировать 

условия 
достижения цели на 

новом материале. 

Осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных 

и познавательных 

задач 

Соблюдение этапа 
планирования в 
организации 
проектно-
исследовательской 

деятельности, на уроках 

и занятиях. Совместное 

проектирование 

проверочных работ 

Предоставление 

самостоятельности на 

этапе планирования 

Работа с портфолио. 

Контроль Осуществлять 

констатирующий 

контроль по 

результату и 

способу 

действия, контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания 

Самостоятельно 

управлять и 

корректировать свое 

время 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и 

способу действия 

Включение заданий 

«с ловушками», 

заданий на поиск 

ошибок (своих и 

чужих), заданий по 

корректировке и 

редактированию. 

Совместное 

проектирование 

проверочных работ 

Работа с портфолио 
Оценка Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий 

и корректировать 

выполнение в конце 

действия 

Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

своевременно 

вносить 

необходимые 

коррективы 

в исправление, как в 

конце, так и по ходу 

его реализации 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Осуществление 

познавательной 

рефлексии в 

отношении 

действий по решению 

Использование разных 

видов оценок 

(самооценка, 

взаимооценка, оценка 

учителя, 

прогностическая оценка, 

итоговая оценка).  

Сравнение 

результатов 

оценивания. 

Предоставление 

оценочной 

самостоятельности 

Работа с портфолио 
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Компоненты 
учебной 

деятельности 

Выпускник 

научится 

Выпускник получит 
возможность 

научиться 

Средства, приемы и 

методы 

Целеполагание Ставить и для себя 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности и 

учебе. 

проектировать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения; 

формулировать цели 

задачи саморазвития, 

построения 

жизненных 

планов во временной 

перспективе 

формулировать сразу 

несколько учебных 

задач 

в перспективе. 

Организация 

учебной 

деятельности на 

уроке. 

Наличие задачи, 

требующей поиска. 

Организация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Обеспечение 

возможности 

рассмотрения 

учебного материала с 

учетом разных 

интересов « под 

разными углами 

зрения». 

Осуществление 

проектной 

деятельности в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности. 
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                                                                                                                          К концу 9 класса

Планирование и 
прогнозирование 

Самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения 

цели на новом 

материале. 

Осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

корректировать 

план в 

соответствии 
с изменяющимися 
условиями 
Прогнозировать 
собственные 
трудности и 
способы их 
преодоления. 

Основам 

прогнозирования 

как предвидения 

будущих 

событий и развития 

процесса. 

Выделять 

альтернативные 
способы достижения 

цели, выбирать 
наиболее 

эффективные; 
Определять 

собственные 
возможности решения 

учебно-практической 

и учебно-
познавательной 

задачи. 

Обеспечение 

самостоятельности в 

выборе способов 

решения учебной 

задачи. 

Сохранение 

стартовой фазы 

совместной 

постановки и 

планирования задач 

года. 

Контроль Основам 

саморегуляции в 

учебной и 

познавательной 

деятельности, 

эмоциональных 

состояний 

Владеть 

самоконтролем, 

способностью к 

принятию 

решений, управлять 

своим поведением 

и деятельностью, 

направленной на 

достижение целей. 

Рефлексивные 

сочинения, отчеты по 

результатам 

деятельности. 

Оценка Осуществление 

познавательной 

рефлексии в 

отношении 

действий по 

решению учебных 

и познавательных 

задач. 

 Системная работа 

с портфолио 

ученика. 



115 
 

Коммуникативные УУД 

 

К концу 6 класса 

 

 

Направленность 

коммуникации 

Обучающийся 

научится 

Обучающийся 
получит 

возможность 

научиться 

Средства, приемы и 

методы 

Монологические 
высказывания 

Формулировать 

собственное 

мнение 

Адекватно 

использовать речь 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

общения 

Аргументировать 

собственную точку 

зрения 

Адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

Отображать в речи 

содержание 

совершаемых 

действий, как в 

форме громкой 

социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи 

Предоставление 

возможности 

высказывать и 

защищать свою 

позицию. 

Подбор 

противоречивого 

содержания, 

способствующего 

формулированию 

разных подходов, 

мнений, позиций. 

Использование метода 

«письменная 

дискуссия»  

на уроках. 

Коммуникации в 

диалоге и 
полилоге. 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с 

партнером 

Организация 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Организация 

группового 

взаимодействия 

(процесса нахождения 

общего решения). 

Использование в 

учебной 

деятельности 

специального типа 

задач – проектной 

задачи, которая 

задает общий способ 

решения с целью 

получения нового (до 

этого неизвестного) 

результата. Специально 
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Направленность 

коммуникации 

Обучающийся 

научится 

Обучающийся 

получит 
возможность 

научиться 

Средства, приемы и 

методы 

Монологические 

высказывания 

Формулировать 

собственное 

мнение 

Адекватно 

использовать речь 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

общения 

Аргументировать 

собственную точку 

зрения 

Адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

Отображать в речи 

содержание 

совершаемых 

действий, как в 

форме громкой 

социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи 

Предоставление 

возможности 

высказывать и 

защищать свою 

позицию. 

Подбор 

противоречивого 

содержания, 

способствующего 

формулированию 

разных подходов, 

мнений, позиций. 

Использование метода 

«письменная 

дискуссия»  

 

 

на уроках. 

Коммуникации в 
диалоге и 

полилоге. 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с 

партнером 

Организация 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Организация 

группового 

взаимодействия 

(процесса нахождения 

общего решения). 

Использование в 

учебной 

деятельности 

специального типа 

задач – проектной 

задачи, которая 

задает общий способ 

решения с целью 

получения нового (до 

этого неизвестного) 

результата. Специально 

разработанные задания, 

направленные на 

взаимодействие 

детей при решении 

самостоятельно 

поставленной 

задачи. Организация 

разновозрастного 

сотрудничества в 

урочной и 

внеурочной работе 

 Осуществлять 
взаимоконтроль 

На основании 

результатов 

взаимоконтроля 

оказывать 

необходимую 

взаимопомощь. 

 

 Работать в группе 

устанавливать 

рабочие отношения 

Учитывать разные 

мнения 

Работая в группе, 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

удерживать цель 

группы до 

получения 

 

Осуществлять 
взаимоконтроль 

На основании 

результатов 

взаимоконтроля 

оказывать 

необходимую 

взаимопомощь. 

разработанные задания, 

направленные на 

взаимодействие 

детей при решении 

самостоятельно 

поставленной 

задачи. Организация 

разновозрастного 

сотрудничества в 

урочной и 

внеурочной работе 

 Работать в группе 

устанавливать 

рабочие отношения 

Учитывать разные 

мнения 

Работая в группе, 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

удерживать цель 

группы до 

получения 

результата. 

Стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 
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 Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с 

партнером 

Организация 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Организация 

группового 

взаимодействия 

(процесса нахождения 

общего решения). 

Использование в 

учебной 

деятельности 

специального типа 

задач – проектной 

задачи, которая 

задает общий способ 

решения с целью 

получения нового (до 

этого неизвестного) 

результата. Специально 

разработанные задания, 

направленные на 

взаимодействие 

детей при решении 

самостоятельно 

поставленной 

задачи. Организация 

разновозрастного 

сотрудничества в 

урочной и 

внеурочной работе 

Осуществлять 
взаимоконтроль 

На основании 

результатов 

взаимоконтроля 

оказывать 

необходимую 

взаимопомощь. 

Работать в группе 

устанавливать 

рабочие отношения 

Учитывать разные 

мнения 

Работая в группе, 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

удерживать цель 

группы до 

получения 

результата. 

Стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 
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Направленность 

коммуникации 

Выпускник 

научится 

Выпускник получит 
возможность 

научиться 

Средства, приемы и 

методы 

Монологические Формулировать 
собственную 
позицию 
Устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения, 
прежде 
чем принимать 
решение и делать 
выбор 

Аргументировать 
собственную 
позицию, отстаивать 
ее не враждебным 
для оппонентов 
образом, 
координировать ее с 
позициями 
партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения. Понимать 
разные мнения и 
интересы. 
Осуществлять 
коммуникативную 
рефлексию как 
осознание 
оснований 
собственных 
действий и действий 
партнеров 

Планирование 
уроков 
с учетом принципов 
организации 
совместной 
деятельности: 
принципа 
индивидуального 
вклада; 
позиционного 
принципа, при 
котором важно 
столкновение и 
координация разных 
позиций. 
Написание сочинений-
рассуждений 
публицистического, 
научного стиля на разных 
предметах. Использование 
метода «письменная 
дискуссия». 

Адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

Владеть 

монологическими и 

формами речи в 

соответствии с 

синтаксическими и 

грамматическими 

нормами родного 

языка. 

Адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции 

совместной и своей 

деятельности 

Формулировать 

ясный и четкий 

ответ, включающий 

анализ 

поставленных 

вопросов либо 

описание 

возможных 

направлений для 

размышления 
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К концу 9 класса  
 

 
 
 
 
 
 
 

Коммуникации в 

диалоге и 
полилоге 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия 

Продуктивно 

разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и позиций 

всех участников, 

поиска и оценки 

альтернативных 

способов 

разрешения 

конфликтов. 

Совместное 

определение проблемы 

и вытекающих из нее 

задач. 

Использование в 

ходе совместного 

исследования метода 

« мозговой атаки», 

«круглого стола». 

Обсуждение методов 

исследования, способов 

оформления конечных 

результатов, 

Определение 

образовательного 

пространства для 

презентации получаемых 

результатов. 

Организация 
проектной 
деятельности школьников 
за пределами учебного 
содержания (социальное и 
межпредметное 
проектирование) 
Проведение 
коммуникативных 
тренингов. 

Работать в группе-
способствовать 
продуктивной 
кооперации, 
удерживать цели, 
функции участников, 
способы 

 взаимодействия  

Участвовать в 

дискуссии, 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 
вступать в диалог и 
полилог. 

Брать на себя 
инициативу в 
организации 
совместного 
действия (деловое 
лидерство) 

 
  

Участвовать и вести 

дискуссию, 

выслушивать и 

понимать 

различные точки 

зрений, 

поддерживать 
диалог уточняющими 
вопросами, 
развивать тему 
обсуждения, 
оформлять выводы 
дискуссии. 
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Познавательные УУД 

Основы учебно - исследовательской деятельности 
 

К концу 6 класса 
 

Этапы 

исследовательской 

деятельности 

Обучающийся 

научится 

Обучающийся 

получит 
возможность 

научиться 

Средства, приемы и 

методы 

Постановка 

проблемы и 

аргументация ее 

актуальности 

Распознавать и 

ставить вопросы, 

ответы, на которые 

могут быть 

получены в рамках 

организации 

Использовать 

догадку, озарение, 

интуицию. 

Выявлять 

проблемное поле в 

социальной жизни 

Наличие в содержании 

задачи, требующей 

исследовательского 

поиска для ее решения, 

интегрированного 

знания на уроке. 

 

 проектной 
деятельности 

Формулировать 
проблему, 

аргументировать ее 

актуальность в 

совместно-

распределенной 
деятельности 

и сфере изучаемых 

предметов. 

Осознанно 

выбирать тему 

проекта в 

соответствии с 

личными 

познавательными 

интересами. 

Использовать 

разные способы 

формулировки 

проблемы. 

Самостоятельно 

формулировать 

проблему проекта 

или исследования, 

аргументировать ее 

актуальность 

Стимулирование 

обучающихся к 

задаванию вопросов, 

выявлению 

противоречий. 

Во внеурочной 

деятельности 

предоставление 

обучающимся 

свободы в выборе 

направлений 

проектной 

деятельности. 

Формулировка 

гипотезы 

исследования и 

раскрытие замысла 

Определять 
направления поиска, 
формулировать 
гипотезы, 
исследования в 
совместно-
распределенной 
деятельности. 
Работать в условиях 
«мозгового 
штурма». 

В условиях 

«мозгового 

штурма» мыслить 

творчески, 

генерировать идеи. 

Проектировать 

способы проверки 

гипотезы. 

Использование в 

уроке таких методов, 

как «мозговой 

штурм» т.п. 
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Планирование 

исследовательской 

работы 

Планировать и 

выполнять учебный 

проект, 

самостоятельно 

составлять простой 

план проекта 

Планировать этапы 

социального 

проекта в 

совместно-

распределенной 

деятельности, 

составлять 

сложный план 

проекта в 

совместной 

деятельности. 

Применение на 

уроках методов 

индуктивного и 

дедуктивного 

исследования 

Собственное 

проведение 

исследования с 

поэтапным 

контролем и 

коррекцией 

результатов работы 

Адекватно 

использовать 

оборудование, 

модели и приемы. 

Использовать 

математических 

методов: таких как 

доказательство, 

Самостоятельно 

реализовать этапы 

проекта, 

исследования, 

адекватно 

используя 

различные методы. 

Осуществлять 

Изучение методов 

проектно-
исследовательской 

деятельности на 
занятиях 

надпредметного 
курс «Основы 

учебно- 
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 индуктивные и 

дедуктивные 

рассуждения, 

построение и 

исполнение 

алгоритма 

Естественно – 

научных методов и 

приемов: 

наблюдение, 

эксперимент, 

моделировании 

Методов, 

характерных для 

социальных и 

исторических наук: 

опрос, объяснение 

Обращаться за 

помощью к разным 

источникам 

информации 

(знающий взрослый, 

учебник, 

справочник, 

наблюдение и т.д.) 

самоконтроль и 

коррекцию 

результатов 

работы. 

исследовательской и 

проектной 

деятельности» 

Применение и 

анализ на уроке 

эмпирических 

способов 

исследования. 

Выполнение проектных 

заданий на уроках и 

внеурочной 

деятельности, Участие в 

проектной деятельности 

класса или 

разновозрастной группы. 

Выполнение 

индивидуального 

проекта. 

Оформление 

результатов работы 

как конечного 

продукта 

Оформлять 
результаты работы 
разными способами 
(презентация, плакат, 
газета, модель, 
реферат, доклад, 
выставка и т.д.) 

Выбирать способ 

презентации 

адекватно 

результатам работы 

как конечного 

продукта 

Доклады и 

презентации 
решений 

на уроках, подготовка 

макетов тематических 

газет и журналов 

Представление 

результатов 

исследования 

Ясно, точно, 

логично излагать 

свою точку зрения, 

используя языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме 

Понимать цель 

презентации, уметь 

аргументированно 

отвечать на вопросы 

Использовать 

различные средства 

представления 

результатов. 

Принимать участие 

в обсуждении 

результатов 

исследования, 

проекта. 

Выступать в роли 

оппонента, 

содокладчика, 

члена жюри; быть 

готовым к 

диалоговой форме 

представления 

результатов. 

Организация 

учебных дискуссий в 

ходе решений 

проблемных вопросов. 
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К концу 9 класса  

Этапы проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Выпускник 

научиться 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Средства, приемы и 

методы 

Постановка 

проблемы и 

аргументация ее 

актуальности 

Распознавать и 

ставить вопросы, 

ответы на которые 

могут быть 

получены 

в рамках 

организации 

исследовательской 

деятельности на 

межпредметном 

материале. 

Самостоятельно 

задумывать 

учебное 

исследование 

Наличие в содержании 

уроков и занятий задачи, 

требующей 

исследовательского 

поиска для ее решения, 

интегрированного знания 

на уроке. 

Стимулирование 

обучающихся к 

задаванию вопросов, 

выявлению 

противоречий. 

Во внеурочной 

деятельности 

предоставление 

обучающимся 

свободы в выборе 

направлений проектной 

и исследовательской 

деятельности. 

Формулировка 
гипотезы 
исследования и 
раскрытие замысла 

В условиях 

«мозгового штурма» 
мыслить творчески, 
генерировать идеи. 
Проектировать 

способы проверки 
гипотезы. 

Самостоятельно 

формулировать 
проблемное поле, 
гипотезу или 
несколько гипотез 

перед началом 
работы. 

Использование на 

уроке и внеурочной 
деятельности таких 

методов как «мозговой 
штурм» т.п. 

Предоставление для 

решений задач с 
недоопределенными 

данными. 

Изучение методов 

проектно-

исследовательской 

деятельности на 

занятиях «Основы 

исследовательской и 

проектной 

деятельности» 

Применение и анализ на 

уроке эмпирических 

способов исследования. 
 
Выполнение 

проектных заданий, 

Планирование 
исследовательской 

работы 

Планировать этапы 
социального проекта 

в совместно-

распределенной 
деятельности, 

составлять сложный 
план проекта в 

совместной 
деятельности. 

Планировать этапы 

социального 

проекта, 

самостоятельно 

составлять 

сложный план 

проекта. 

Собственное 

проведение 

исследования с 

поэтапным 

контролем и 

коррекцией 

Выбирать и 

использовать 

методы, 

релевантные 

рассматриваемой 

проблеме. 

Использовать такие 

математические 

методы и приемы 

как перебор 

логических 

возможностей, 
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результатов работы Использовать 

математические 

методы: таких как 

абстракция и 

идеализация, 

доказательство от 

противного, 

доказательство по 

аналогии, 

опровержение, 

контрпример. 

Естественно – 

научные методы и 

приемы. 

Использовать 

математические 

модели, 

устанавливать 

границы 

применимости 

модели, теории; 

Методы, 

характерных для 

социальных и 

исторических наук: 

сравнительное 

историческое 

описание, 

использование 

статических данных, 

их интерпретация. 

математическое 
моделирование. 

Естественно -

научные методы: 

(абстрагирование 
от привходящих 

фактов, проверка на 

совместимость 

с другими 

известными 

фактами). 

Методы, 

характерные для 

социальных и 

исторических наук: 

(анкетирование, 

моделирование, 

поиск 

исторических 

образцов) 

Осознавать свою 

ответственность за 

достоверность 

полученных 

знаний, за качество 

выполненного 

проекта или 

учебного 

исследования. 

учебных проектов и 
исследований на уроке и 
внеурочной деятельности. 

Оформление 

результатов работы 

как конечного 

продукта 

Выбирать способ 

презентации 

адекватно 

результатам работы 

как конечного 

продукта 

Выбирать способ 

презентации 

адекватно 

результатам 

работы как 

конечного 

продукта 

Представление 

результатов 

исследования 

Отличать факты от 

Использовать 

различные средства 

представления 

результатов. 

Принимать участие 

в обсуждении 

результатов 

исследования, 

проекта. 

Выступать в роли 

оппонента, 

содокладчика, 

члена жюри; быть 

готовым к 

диалоговой форме 

представления 

результатов. 
 



125 
 

 суждения, мнений, 

критически 

относиться к 

суждениям, 

мнениям, оценкам, 

реконструировать их 

основания 

Использовать для 

представления 

результатов медиа 

устройства. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа с текстом 

К концу 6 класса 
 
 Обучающийся 

научится 

Обучающийся 
получит 

возможность 

научиться 

Средства, приемы и 

формы работы 

Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

Ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать его целостный 

смысл: 
- определять главную 
тему, общую цель или 

назначение текста; 
-выбирать из текста или 

придумывать заголовок, 
соответствующий 
смыслу текста; 

- формулировать тезис, 
выражающий общий 
смысл текста; 
- предвосхищать 

содержание 
предметного плана по 

заголовку с опорой на 
предыдущий опыт; 

-объяснять порядок 

частей/ инструкций, 
содержащихся в тексте. 

Находить в тексте 

требуемую 

информацию: 
- определять основные 
элементы текста; 
- находить необходимую 
единицу 

информации в тексте. 

Решать учебные задачи, 

 

Осуществлять 

поиск 

информации в 

текстах разных 

жанров и 

стилей, 

формировать на 

основе текста 

систему 

аргументов для 

обоснования 

определенной 

позиции 

Постановка простых и 

уточняющих вопросов к 

тексту, 

иллюстрирование 

текстов, оценка 

коммуникативной 

ситуации; 

подбор заглавия к 

текстам разных стилей, 

определение смысла 

заглавий, выбор 

заглавий; 

работа с метафорами, 

синквейн, игры с 

пословицами (выразить 

идею пословицей, 

составить рассказ по 

пословице и т.д.) приемы 

прогнозированного чтения 

работа с разными видами 

планов (составление 

простого, сложного, 

тезисного, цитатного и 

др., анализ готовых 

планов) работа с 

композицией разных 

текстов (составление 

диаграмм, схем, графиков, 

отражающих структуру 

текста), составление 

таблиц, языковые 
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 требующие 
критического 

понимания текста: 
- определять назначение 
простых видов текста; 
- ставить перед собой 

цель чтения, направляя 
внимание на полезную 
в данный момент 
информацию; 
выделять главную и 
избыточную 
информацию; 

- понимать душевное 
состояние персонажей 

текста, сопереживать 
им. 

 кластеры; прием 

поискового чтения, 

ключевые слова, 

постановка уточняющих 

вопросов к тексту; 

оценка коммуникативной 

ситуации, постановка 

практических вопросов; 

создание ситуации 

«разрыва знаний», 

постановка уточняющих 

вопросов; приемы 

письменного сжатия 

текста, сжатые 

пересказы, 

преобразование 
сложных планов в 
простые; устное 
словесное 
рисование, 
иллюстрирование, 
«словарь эмоций», 

творческий пересказ (со 

сменой лица), письмо 

персонажу, письмо от 

лица персонажа, дневник 

от лица персонажа. 

сопоставление 

разных точек зрения на 

текст, постановка 

объясняющих вопросов. 
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Преобразование и 

интерпретация 

информации 

Структурировать 

текст: 
- выделять 
структурные 
единицы текста, 

используя нумерацию 

страниц, списки, 

ссылки, оглавления; 
- проводить проверку 

правописания, 
использовать в тексте 

таблицы, изображения, 
графики, диаграммы. 

Интерпретировать: 

- обнаруживать в 
тексте доводы в 

подтверждение 
выдвинутых тезисов; 

 Все виды 

пересказов, приемы 

работы с заглавиями, 

составление 

всех видов планов; 

работа с текстовыми 

редакторами, 

компьютерные 

презентации; постановка 

разных видов 
вопросов, поиск 
ключевых 

слов; синквейн, «игры с 

пословицами»; 
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 - делать выводы из 
сформулированных 
посылок. 

  

Оценка 
информации 

Откликаться на 

содержание 

текста: 
-находить доводы в 
защиту своей точки 
зрения; 
- оценивать 

утверждения, 
сделанные в тексте, 

исходя из своих 
представлений о мире. 

Использовать 
Полученный опыт 

восприятия 
информационных 

объектов для обогащения 

чувственного опыта; 

высказывать оценочные 

суждения и свою точку 

зрения о полученном 

сообщении 

(прочитанном тексте). 

Критически 

относиться к 

рекламной 

информации 

Приемы построения 
дискуссии 

работа с метафорами 
выразительное чтение, 

словарик нравственно-
оценочных понятий, 
«карта 

настроения», 

создание обложки к 

тексту; 

Дискуссия «Для чего 

нужна реклама?» 

 Выпускник научится Выпускник получит 
возможность 

научиться 

Средства, приемы и 

формы работы 

Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

Ориентироваться в 

содержании текстов 

разных 

стилей и 

понимать их 

целостный 

смысл; 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты: 

- обнаруживать 

соответствие между 

частью текста и его 

общей сопоставлять 

 Составление аннотации к 

текстам, подбор 

эпиграфов к тексту, 

подбор заглавия, 

тезирование, реэпизода 

художественного и 

публицистического 

текстов, устное 

иллюстрирование и 

сопоставление разных 

иллюстраций к одному 

тексту, составление и 

анализ графиков, схем, 

табферирование; анализ 
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К концу 9 класса 
 

 идеей, 
- объяснять 

назначение 
карты, рисунка, 

графика, таблицы и 

т.д. 

Находить в тексте 

требуемую 

информацию: 

сопоставлять 

формы выражения 

информации в запросе 
и в самом тексте, 
устанавливать, 
являются ли они 
тождественными или 
синонимическими. 
Решать учебно-
познавательные и 
учебно- 

практические задачи, 

требующие полного и 

критического 

понимания 
текста: 
- определять 
назначение 

разных видов текстов; 
- различать темы и 

подтемы 
специального 

и научного текста; 

- прогнозировать 

последовательность 

изложения идей 

текста; 
- сопоставлять разные 
точки зрения и разные 

источники 
информации по 

заданной теме; 

- выполнять 

смысловое 

свертывание 

выделенных фактов и 

мыслей; 
- формировать на 

основе текста систему 
аргументов для 

 лиц; экспертная оценка 
результатов работы с 

текстом, 

взаимопроверка, 

самопроверка, выбор 
правильного ответа из 

нескольких 

предложенных; 

комментирование 

текста, постановка 
вопроса-

предположения; 

составление разного 

вида планов, 
преобразование 

простого плана в 

сложный, 

ранжирование тем, 

заявленных в тексте; 
антиципация плана 

изложения, антиципация 

содержания текста; 

реферирование, 

составление 
сводных таблиц; 
составление резюме, 
аннотаций, разные виды 
«сжатия» текста; 
тезирование, составление 
тезисного плана 
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 обоснования 
определенной позиции. 

  

Преобразование 

и 

интерпретация 

информации 

Преобразовывать 

текст, переходя от 

одного представления 

данных к другому. 

Интерпретировать 

текст: 
- сравнивать и 

противопоставлять 
заключенную в тексте 

информацию разного 

характера; 
- выводить 
заключение 

о намерении автора 

или главной мысли 

текста. 

Выявлять 

имплицитную 

информацию текста 

на основе анализа 

подтекста 

(использованных 

языковых средств и 

структуры текста) 

Работа с таблицами, 

схемами, графиками, 

иллюстрациями, создание 

электронных презентаций 

сопоставительный анализ 

эпизодов, 
фрагментов текста, 
составление граф-
схемы; 
анализ заглавий, поиск 
ключевых (опорных) слов 
и выражений, синквейн; 
составление комментария 
к тексту, 
композиционный, 
стилистический и 
лингвистический анализ. 

Оценка 

информации 
Откликаться на 

содержание 

текста: связывать 

информацию, 

обнаруженную 

в тексте, со знаниями 

из других 

источников. 

Откликаться на 

форму текста: 

оценивать не только 

содержание текста, но 

и его форму, в целом 

мастерство 

его исполнения. 

На основе имеющихся 

знаний, жизненного 

опыта подвергать 

сомнению 

достоверность 

имеющейся 

информации, 

обнаруживать 

Находить способы 

проверки 

противоречивой 

информации, 

определять 

достоверную 

информацию в 

случае наличия 

противоречивой 

или конфликтной 

ситуации. 

«Диалог с текстом», 

подбор аргументации, 

сопоставительный 
анализ; анализ 

изобразительно-

выразительных 

средств языка; 

вопросный план к 
тексту, создание 

проблемной ситуации 

«диалог с текстом», 

реферирование 

работа с учебной 

книгой, 

справочниками и 

другими 

информационными 

источниками, включая 

СМИ и ресурсы 

Интернета 
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 недостоверность 

информации, пробелы 

в информации и 

находить пути 

восполнения этих 

пробелов. 

В процессе работы с 

одним или 

несколькими 

источниками 

выявлять 

содержащуюся в них 

противоречивую 

информацию 
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ИКТ-компетентность 
 
 

К концу 6 класса  
Элементы ИКТ-
грамотности 

Обучающийся 

научиться 

Обучающийся 
получит 

возможность 

научиться 

Средства, 

приемы и 

методы 

Обращение с 

устройствами ИКТ, 

как с 

электроустройствами, 

передающими 

информацию по 

проводам и в эфире, и 

обрабатывающими 

информацию, 

взаимодействующими 

с человеком, 

обеспечивающими 

внешнее 

представление 

информации и 

коммуникацию 

между людьми. 

- знать назначение 

основных 
устройств 

компьютера; 

- подключать 
устройства ИКТ к 

электрической 
сети; 

- включать и 
выключать 

устройств ИКТ, 

входить в 

операционную 

систему; 
- выполнять базовые 

действия с 
экранными 

объектами; 

- соблюдать 

требования 

техники 

безопасности при 

работе с 

устройствами ИКТ. 

- выводить 

информацию 

на бумагу и в 

трехмерную 
материальную 

среду (печать). 

Выполнение 

практических 

заданий на 

уроках 

информатики и 

на уроках 

технологии; 
 

выполнение 

практических 

домашних 

заданий; 
 

выполнение 

индивидуального 

творческого 

проекта. 

Фиксация, запись 

изображений и 

звуков, их обработка 

- работать с 
цифровым 
фотоаппаратом; 
- просматривать 
графические 
файлы; 
- вставлять в 

документы 
графические 

объекты. 

- сканировать и 
сохранять 
изображения; 
- выполнять 

цифровую 
звукозапись, 

цифровую 
видеосъемку. 

Выполнение 

практических 

заданий на 

уроках 

информатики. 

Включение 

работы со 

звуком в уроки 

искусства, 

русского и 

иностранного 

языка. 

Организация 

внеурочных 

занятий 

Организация 

конкурсов 

компьютерной 

графики. 
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   Участие в 
различных 

конкурсах. 

Создание 

письменных текстов 

- вводить и 
сохранять русский 
и английский 
текст; 
- редактировать 
текста; 

- выполнять 
простейшее 

форматирование 
текса: 

- использовать 
средства 

орфографического 
и синтаксического 
контроля 

русского текста 

и текста на 

иностранном 

языке; 
- создавать 

тексты, содержащие 

таблицы, формулы, 

графические 

объекты. 

Выполнение 

практических 
заданий на 

уроках 
информатики. 

Выполнение 

домашних 

заданий по 

различным 

предметам в 

электронном 

виде. 

Выполнение 

индивидуального 

творческого 

проекта. 

Создание 

графических 

объектов 

- создавать и 

сохранять 

графические 

объекты с 
помощью простого 

растрового 

графического 

редактора; 

- создавать 
виртуальные 

модели 

трехмерных 

объектов. 

- создавать и 

редактировать 
растровые и 
векторные 

изображения; 
- создавать 
несложные 
диаграммы. 

Выполнение 

практических 

заданий на 

уроках 

информатики. 

Выполнение 

домашних 

заданий по 

различным 

предметам в 

электронном 

виде. 

Выполнение 

индивидуального 

творческого 

проекта. 

Создание 
музыкальных и 

звуковых объектов 

 -использовать 
музыкальные и 
звуковые 
редакторы 

Организация 
внеурочных 

занятий 

Создание сообщений 
(гипермедиа) 

- цитировать и 
использовать 
внешние ссылки. 

 Выполнение 

домашних 

заданий по 

различным 

предметам в 

электронном 

виде. 

Поиск 

информации. 

Выполнение 
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   индивидуального 
творческого 

проекта. 

Восприятие, 

понимание и 

использование 

сообщений 

(гипермедиа) 

- понимать 

сообщения, 

используя при 
восприятии 

внутренние и 

внешние ссылки, 

инструменты 

поиска, 
справочные 

источники; 

- формулировать 
вопросы к 
сообщению; 
- описывать 

сообщения 
(краткое 

содержание, автор, 
форма и т. д.); 

- работать с 

особыми видами 
сообщений: 

диаграммами, 

таблицами, 

схемами. 

- избирательно 
относиться к 

информации, 
отбирать 
необходимую 

информацию; 

Через урочную и 

внеурочную 

работу с 

различными 

видами 

информации. 

Коммуникация и 

социальное 
взаимодействие 

- посылать письма, 
сообщения, 
отвечать на 
письма; 
- взаимодействовать 
в играх; 
- взаимодействовать 
в социальных 
группах и сетях; 

- осуществлять 

образовательное 

взаимодействие 

(получение и 

выполнение 

заданий, 

формирование 

портфолио). 

- выступать с 
аудио-видео 
поддержкой; 
- участвовать в 
обсуждении 
(видео-аудио, 
текст); 

- участвовать в 
дистанционных 
олимпиадах. 

Внеурочная 
деятельность 

Поиск информации - использовать 
поиск информации 
в документе; 
- использовать 

поисковые серверы 
для поиска 

информации в 

Интернете. 

- использовать 

язык запросов 

при поиске 
необходимой 

информации в 
Интернете. 

Выполнение 

практических 

заданий на 
уроках 

информатики. 

Выполнение 

домашних 
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   заданий по 

различным 

предметам. 

Работа над 

проектами. 

Организация 

хранения 

информации 

- использовать 

библиотечные 
каталоги для 

поиска 
необходимых книг; 

- работать с 
элементами 

графического 
интерфейса 

операционной 
системы. 

- описывать 
сообщения; 
- формировать 

собственное 
информационное 

пространство 

Выполнение 

практических 

заданий на уроках 
информатики. 

Использование 

компьютера для 

решения 

образовательных 

информационных 

источников) 
и личных задач. 

Анализ информации, 
математическая 

обработка данных 

- выполнять 
несложные 
вычисления с 

использованием 
программы 
Калькулятор 

 Выполнение 
практических 
заданий на 

уроках 
информатики, 
математики. 

 

Моделирование и 

проектирование. 

Управление 

- моделировать с 
использованием 
виртуальных 

конструкторов; 
- моделировать с 
использованием 
сред исполнителя; 

-проектировать 
и организовывать 

свою 

индивидуальную и 

групповую 

деятельность с 

использованием 

ИКТ 

Внеурочная 

деятельность. 
 

Работа над 

проектами. 

 
 
 

К концу 9 класса  
Элементы ИКТ-
грамотности 

Выпускник 

научиться 

Выпускник 

получит 

возможность 
научиться 

Средства, 

приемы и 

методы 

Обращение с 

устройствами ИКТ, 

как с 

электроустройствами, 

передающими 

информацию по 

проводам и в эфире, и 

обрабатывающими 

информацию, 

взаимодействующими 

с человеком, 

обеспечивающими 

- понимать 
основные 

принципы работы 
устройств ИКТ; 

- подключать 
устройства ИКТ к 

электрической 

сети, использовать 

аккумуляторы; 

- включать и 
выключать 
устройства ИКТ, 

-соединять 

устройства ИКТ 

с 

использованием 

проводных и 

беспроводных 

технологий; 
- обеспечивать 
надежное 

функционирова 
ние устройств 

ИКТ; 

Выполнение 

практических 

заданий на уроках 

информатики и на 

уроках 

технологии; 
 

Выполнение 

практических 

домашних 

заданий; 
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внешнее 
представление 

информации и 

коммуникацию 

между людьми: 

входить в 
операционную 

систему; 
- выполнять базовые 

действия с 
экранными 

объектами; 
- выполнять 

информационное 

подключение к 

локальной сети и 
глобальной сети 

Интернет; 

- входить в 

информационную 

среду учреждения, 

в том числе – через 

Интернет; 

размещать 

информационный 

объект (сообщение) 

в информационной 

среде; 

- выводить 

информацию на 

бумагу и в 

трехмерную 

материальную 

среду (печать); 

обращаться с 

расходными 

материалами; 
- соблюдать 

требования 

техники 

безопасности, при 
работе с 

устройствами ИКТ. 

- использовать 
основные 

законы восприятия, 

обработки и 

хранения 

информации 

человеком; 

- соблюдать 

требования 

гигиены, 

эргономики и 

ресурсосбереже 

ния при работе с 

устройствами 

ИКТ 

Выполнение 
индивидуального 

творческого 

проекта. 
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Фиксация, запись 

изображений и звуков, их 

обработка 

- работать с 
цифровой 

фотографией, 
- выполнять 
цифровую 
звукозапись; 
- создавать 

мультипликации 

как 

последовательности 

изображений. 

-выполнять 
цифровую 
видеосъемку; 
- выполнять 

видеомонтаж и 

озвучивание 

видео 

сообщений. 

Выполнение 

практических 

заданий на 

уроках 

информатики. 
 

Включение 

работы со 

звуком и 

изображением в 

уроки. 
Организация 
внеурочных  
занятий 
Организация 

конкурсов 

компьютерно

й графики и 

видеороликов

. Участие в 

различных 

конкурсах. 

Создание письменных 

текстов 

- вводить русский и 
английский текст; 
- выполнять базовое 
экранное 

редактирование 
текста; 

- структурировать 

текст средствами 

текстового 

редактора (номера 

страниц, 

колонтитулы, 

абзацы, ссылки, 

заголовки, 

оглавление, 

шрифтовые 

выделения); 

- использовать 

средства 

орфографического 

и синтаксического 

контроля русского 

текста и текста на 

иностранном 

языке. 

- вводить русский 

и английский 
текст слепым 
десятипальцевым 

методом; 

-создавать текст 

на основе 

расшифровки 

аудиозаписи, 

выполнять 

письменное 

резюмирование 

высказываний в 

ходе 

обсуждения; 

- применять 
издательские 
технологии. 

Выполнение 

практических 

заданий на 

уроках 

информатики. 

Выполнение 

домашних 

заданий по 

различным 

предметам в 

электронном 

виде. 

Выполнение 

индивидуального 

творческого 

проекта. 
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Создание 

графических 

объектов 

- создавать 
геометрические 
объекты; 

- создавать 
диаграммы 

различных видов в 

соответствии с 

задачами; 
-создавать 

мультипликацию в 

соответствии с 

задачами; 

- создать 
специализированные 
карты и 
диаграммы; 
- создавать 
графические 

произведения с 

проведением 

рукой 

произвольных 

линий; 
- создавать 
виртуальные 

модели 
трехмерных 

объектов 

Выполнение 

практических 

заданий на 

уроках 

информатики. 
 

Выполнение 

домашних 

заданий по 

различным 

предметам в 

электронном 

виде. 

Выполнение 

индивидуального 

творческого 

проекта. 

Создание 

музыкальных и 

звуковых объектов 

-использовать 

музыкальные и 
звуковые 
редакторы. 

- использовать 
клавишные и 
кинестетические 
синтезаторы. 

Организация 

внеурочных 

занятий 

Создание сообщений 
(гипермедиа) 

-создавать и 
организовывать 

информационные 
объекты различных 

видов; 

-цитировать и 
использовать 
внешние ссылки; 

-проектировать 
(дизайн) 

сообщения в 
соответствии с 

его задачами и 

средствами 
доставки; 

Выполнение 

домашних 

заданий по 

различным 

предметам в 

электронном 

виде. 

Поиск 

информации. 

Выполнение 

индивидуального 

творческого 

проекта. 

 

Восприятие, 

понимание и 

использование 

сообщений 

(гипермедиа) 

-понимать 

сообщения, 

используя при 

восприятии 

внутренние и 

внешние ссылки, 

инструменты 

поиска, справочные 

источники 

(включая 

двуязычные); 

- формулировать 
вопросы к 
сообщению; 
- описывать 
сообщения 

(краткое 
содержание, автор, 

форма и т. д.); 
- работать с 

особыми видами 

сообщений: 

- размечать 

сообщения, в 

том числе – 

внутренними и 
внешними 

ссылками и 

комментариями; 

- выполнять 

деконструкцию 
сообщений, 

выделять в них 

элементы и 

фрагменты, 
цитировать. 

Через урочную и 

внеурочную 

работу с 

различными 

видами 

информации. 
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Создание 

музыкальных и 
звуковых объектов 

-использовать 
музыкальные и 

звуковые 
редакторы. 

- использовать 
клавишные и 
кинестетические 
синтезаторы. 

Организация 

внеурочных 
занятий 

Создание сообщений 
(гипермедиа) 

-создавать и 
организовывать 

информационные 
объекты различных 

видов; 
-цитировать и 
использовать 

внешние ссылки; 

-проектировать 
(дизайн) 

сообщения в 
соответствии с 

его задачами и 
средствами 

доставки; 

Выполнение 

домашних 

заданий по 

различным 

предметам в 

электронном 

виде. 

Поиск 

информации. 

Выполнение 

индивидуального 

творческого 

проекта. 
 

Восприятие, 

понимание и 

использование 

сообщений 

(гипермедиа) 

-понимать 

сообщения, 

используя при 

восприятии 

внутренние и 

внешние ссылки, 

инструменты 

поиска, справочные 

источники 

(включая 

двуязычные); 
- формулировать 
вопросы к 
сообщению; 
- описывать 

сообщения 
(краткое 

содержание, автор, 
форма и т. д.); 

- работать с 

особыми видами 

сообщений: 
диаграммами, 

таблицами, 

схемами, картами 

(географическими, 
хронологическими) 

и спутниковыми 

фотографиями; 

- избирательно 

относиться к 
информации, 

отбирать 

необходимую 

информацию. 

- размечать 

сообщения, в 

том числе – 
внутренними и 

внешними 

ссылками и 

комментариями; 
- выполнять 

деконструкцию 

сообщений, 

выделять в них 

элементы и 
фрагменты, 

цитировать. 

Через урочную и 

внеурочную 

работу с 

различными 

видами 

информации. 
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Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

- выступать с аудио-
видео поддержкой, 
включая 
дистанционную 
аудиторию; 
- участвовать в 
обсуждении 
(видео-аудио, 
текст); 
- отправлять письма, 
сообщения 

(гипермедиа), 
отвечать на 

письма; 

- участвовать в 
работе форума; 
-осуществлять 
игровое 
взаимодействие; 
- осуществлять 
взаимодействие в 
социальных 

группах и сетях; 
- осуществлять 

текстовое 

комментирование 

фрагментов 

образовательного 

процесса; 

- осуществлять 

образовательное 

взаимодействие 

(получение и 

выполнение 

заданий, получение 

комментариев, 

формирование 

портфолио); 
- знать основы 
информационной 

культуры, этики и 
права. 

- вести личный 
дневник (блог); 
- осуществлять 
вещание, 
рассылку на 
целевую 
аудиторию; 

- осуществлять 
театральное 

взаимодействие; 
-осуществлять 
видео-аудио-
фиксацию 

фрагментов 
образовательного 
процесса. 

Внеурочная 
деятельность 
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 Поиск информации - применять приемы 
поиска 

информации в 

Интернет, работать 

с поисковыми 

сервисами. 

- строить запросы 
для поиска 
информации. 

-владеть приемами 

 

- анализировать 
результаты 
запросов. 

Выполнение 

практических 

заданий на 

уроках 

информатики. 
 

Выполнение 

домашних 

заданий  
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  поиска 

информации на 

персональном 

компьютере; 

- знать особенности 

поиска 

информации в 

информационной 

среде учреждения 

и в 

образовательном 

пространстве. 

 различным 
предметам. 

 

Работа над 

проектами. 

Организация 

хранения 
информации 

- описывать 
сообщения; 
- использовать 

каталоги для 

поиска 
необходимых книг; 

- пользоваться 
системой окон и 

папок в 
графическом 

интерфейсе; 
- формировать 

собственное 
информационное 

пространство; 
- вести поиск в базе 
данных; 
- работать с 
определителями. 

- заполнять и 
создавать базы 
данных. 

Выполнение 

практических 

заданий на 

уроках 
информатики. 

 

Использование 

компьютера для 

решения 

образовательных 

и личных задач. 

Анализ информации, 

математическая 
обработка данных 

- вводить 

результаты 
измерений и 
других цифровых 

данных и их 
обрабатывать. 
- строить 
математические 
модели. 

- проводить 
естественнонаучные 
и социальные 
измерения; 
- соединять 

средства цифровой и 

видео фиксации; 
- исследовать 

математические 

модели с помощью 
компьютерного 

эксперимента; 

- работать в 
виртуальных 
лабораториях. 

Выполнение 
практических 

заданий на 
уроках 
информатики, 
математики. 

Моделирование и 

проектирование. 
Управление 

- моделировать с 
использованием 
виртуальных 

конструкторов; 
- конструировать, 
моделировать с 

- моделировать с 
использованием 
средств 

программирования; 

Внеурочная 
деятельность. 

 

Работа над 

проектами. 
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 использованием 

материальных 

конструкторов с 

компьютерным 
управлением и 

обратной связью; 

- проектировать 

виртуальные и 

реальные объекты 
и процессы. 

- проектировать и 

организовывать 

свою 

индивидуальную и 

групповую 

деятельности, 

организовывать 

свое времени с 

использованием 

ИКТ 
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Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 
УУД, обеспечивают частникам овладение ключевыми компетенциями, включая 
формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций и 
характеризуются следующими показателями: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 
руководящими и иными работниками – 100%; 

- достаточный уровень квалификации педагогических и иных работников 
образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 
общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее: 
- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной  школы; 
- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
- 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.
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Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

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. 

При оценивании развития УУД применяется не пятибалльная шкала, а применяется 

технология формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 
 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования включает 

рабочие программы по всем обязательным предметам на уровне основного общего 

образования, в которых отражено содержание учебных предметов. Рабочие программы 

составлены с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, 

состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 

личностных результатов. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 
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Основой для разработки рабочих программ являются следующие нормативно-
правовые и методические документы: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с последующими изменениями); 
• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

• Авторские программы, представленные в каждом учебно-методическом комплекте; 

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ по отдельным учебным предметам, дисциплинам, курсам муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Мазская основная школа». 
Педагогическим коллективом Школы разработаны рабочие программы: 
по всем учебным предметам (русский язык, литература, родной язык (русский), 

родная литература (русская), иностранный язык (английский), второй иностранный язык 
(немецкий), математика, алгебра, геометрия, информатика, основы духовно-
нравственной культуры народов России, история России, Всеобщая история, 
обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности 
жизнедеятельности, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая 
культура); 

Рабочие программы учебных предметов содержат 

разделы:  

                  1.Пояснительная записка. 
2.Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета. 
3.Содержание учебного предмета. 
4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение         

каждой темы. 
В рабочие программы включены материалы, содержащие сведения о Вологодской 

области и Кадуйском районе, а также оценочные и методические материалы, 

представляющие собой демоверсии работ контрольно-оценочного характера. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами (при наличии). 

 

Содержание учебных предметов 

2.2.1. Русский язык 
 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской  

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение 

предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное 

развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 
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поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать 
знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных 
нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 
различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 
 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания 

предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 
оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 
языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 
языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 
- для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 
- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 
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обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 
- для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
- для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ; 

- для знакомства обучающихся с методами научного познания; 
- для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 
диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 
публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные 
жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, 
выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и 
устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-
делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 
коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 
избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 
рассуждение). Тексты смешанного типа. 

Специфика художественного текста. 

Анализ текста. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, 
выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). 
Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 
Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 
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различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц 

языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 
творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с 
помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 
художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и 
речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 
другие). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 
 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 
речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, подвижность 
при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический анализ 
слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные 

нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и 

произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и 

интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических 

норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 
 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный 

анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
 

Лексикология и фразеология 
 
 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 
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многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая 

окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и 

их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его 

точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части 
речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. 

Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий и др.). 
Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых 

предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, 

предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы 

односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы 

сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями 

сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной 

части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного 

предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью и др.). 
 
 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 
 
Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем 
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и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных 

норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
 

2.2.2. Литература 
5 к л а с с 

В ве де н и е 

Книга — твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, 

искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — 

читатель. Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные 

произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т. д.). 

Теория литературы: автор, герой, художественная литература. 

Из мифологии 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего 

человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории 

мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». 

Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» 

(«Одиссей на острове циклопов.Полифем»).Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и 

Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический 

герой; мифологический персонаж. 
 

Из у с т н о г о н а р о д н о г о т в о р ч е с т в а 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 
Загадки. Пословицы, поговорки. Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в 

волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, 

победа, возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. 

Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете 

не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. 
Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. 

«Падчерица». 

Теория литературы: жанр; загадки; пословицы и поговорки; волшебная сказка (развитие 

представлений); структура волшебной сказки; сказочные образы; сказочный персонаж (развитие 

представлений); бытовая сказка; антитеза; антонимы; иносказание; «бродячий сюжет»; народная 

и авторская сказка (развитие представлений); композиция. 
- готовить сообщение. 

Из д р е в н е р у с с к о й л и т е р а т у р ы 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. Из «Повести временных 
лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). История: исторические собы-

тия, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе 
(право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция автора в произведениях 

древнерусской литературы. 

Теория литературы: древнерусская литература (первичное представление); летопись;
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древнерусская повесть (воинская повесть); сюжет; мотив. 

Б а с н и н а ро д о в мира 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». Раскрытие характеров 

персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в 

басне. Жан де Лафонтен «ворона и виноград» 

Теория литературы: басня; синонимы; сюжет (развитие представлений); притча; эзопов 

язык; аллегория, иносказание, олицетворение. 

Р у с с к а я б а сн я 
Русские басни. Русские баснописцы XVIII  века. Нравственная проблематика 

басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; 
просве-щение и невежество — основные темы басен. Русская басня в X X  веке. 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Астронома 

в пиру...». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни «Ворона 

и Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика 

басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. 

Крылова. 

В.В.Михалков. Басни «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, олицетворение, сравнение, 

гипербола. 
Из л и т е р а т у р ы XIX  
века А.С. ПУШКИН 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. Пушкин и 

няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне*. Образы природы в стихотворениях поэта «Зимняя 

дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая 

наследница народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в 

«Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина; 

чувство благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. 

Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Теория литературы: пейзажная лирика (первичное представление), портрет героя, образ; 

риторическое обращение, эпитет; фольклорные элементы; стихотворение, интонация, ритм, 

рифма. 

П о э з и я XIX в е к а о р о д н о й п р и р о д е 
М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива...» 

Е.А. Баратынский «Весна, весна! как воздух чист!..» 

Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной...», 

А.А. Фет «Чудная картина...» 
Теория литературы: лирика природы, образ-пейзаж, деталь; рефрен, олицетворение, 

эпитет. 
 

М.Ю.ЛЕРМОНТОВ 

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История создания 

стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. 

Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к родине, верность 

долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах), 

инверсия, риторическое восклицание; звукопись (аллитерация, ассонанс); повествование, 

монолог, диалог. 

Н.В.ГОГОЛЬ 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед 

Рождеством». Отражение
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в повести славянских преданий и легенд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и 

добро в повести. 
 

 

И.С.ТУРГЕНЕВ 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиновов представлениях и творческой 
биографии писателя. Рассказ «Мужу» и стихотворение в прозе «Воробей». Современники о рассказе 

«Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму. Тематика и социальная проблематика 

рассказа. Социальная несправедливость, бесправие, беззаконие, добродетельность, добросердечие, 

добродушие, доброта, добронравие, гуманность, сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о языке: 

стихотворение в прозе «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; тема (углубление представлений); образ; прототип; 

стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений); эпизод (развитие 

представлений); конфликт (развитие представлений). 
 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и 

способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение 

«Тройка». Судьба русской женщины. 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; эпитет, 

сравнение, риторическое восклицание и риторическое обращение; идея, композиция (развитие 

представлений), образ (развитие представление); ритм, рифма, стих, строфа. 
 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 
Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ 

«Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, справедли-
вость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней 

особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям. 

Теория литературы: рассказ; портрет (развитие представлений); контраст; конфликт; 

сюжет и фабула; фабульные элементы: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, эпилог (развитие представлений). 
 

А.П. ЧЕХОВ 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель 

Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказ «Злоумышленник»', тема; приемы создания 

характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: рассказ; юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, 

ирония, комизм; роль детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация, 

диалог. 
Из л и т е р а т у р ы XX 
века И.А. БУНИН 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. 
Книга в жизни И.А. Бунина. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и 

приемы ее реализации; художественное богатство стихотворения; второй план в стихотворении. 
Рассказ «В деревне»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажа. 

Выразительные средства создания образов. 
Теория литературы: стихотворение-размышление; образ-пейзаж, образы животных 

(развитие представлений); метафора, эпитет; портрет; автобиографическое произведение. 

Л.Н. АНДРЕЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в 

создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема; эпизод, финал, кольцевая композиция; контраст, деталь, 
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эпитет; прототип, персонаж. 
 

 

А.И. КУПРИН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания 

образа. 

Теория литературы: рассказ; финал; деталь, сравнение, эпитет; портрет героя 

(расширение и углубление представлений). 
 

А.А. БЛОК 

Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места 

(Петербург, Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и 

сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: образная система, 

художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза, пейзаж, цветопись. 
 

С.А. ЕСЕНИН 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту 

песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы... » — по выбору. 

Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: образ, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, ассонанс, 

аллитерация (развитие представлений о понятиях), неологизм. 
 

А.П. ПЛАТОНОВ 
Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». 

Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы глав-
ных героев; своеобразие языка. 

Теория литературы: тема, идея; фантастика (развитие представлений). 
 

П.П. БАЖОВ 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова 

(труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования; побывальщина; 

афоризм. 
 

Н.Н. НОСОВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

 

В.П. АСТАФЬЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема, идея рассказа ;цельность 

произведения;взаимосвязьвсехэлементовповествования;глубинараскрытияобраза. 

Теория литературы: художественная идея, тема, сюжет, композиция. 
 

Е.И. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и 

доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений), противоречия, синонимы; 

сравнение, эпитет. 

Р о д н а я п ри ро д а в п ро и з в е д е н и я х п и с а т е л е й X X  века 
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В.Ф. Боков. «Поклон»; 
Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; 
Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья» ; 
В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 

В.Г. Распутин. «Век живи — век люби» (отрывок). 

Теория литературы: лирическая проза; метафора, сравнение, олицетворение, эпитет 

(развитие представлений); повесть. 
 

Из з а ру б е ж н ой л и т е р а т у р ы 

Д. ДЕФО 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения 

Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, 

смекалка, доброта), характеристика жанра. 
Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, роман-

путешествия; сюжетные линии. 
 

Х.К. АНДЕРСЕН 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя 

красота, благодарность. 

Теория литературы: авторская сказка (развитие представлений), авторский замысел; 

контраст. 
 

М.ТВЕН 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений), приключенческая литература; 

композиция, сюжет, деталь. 
 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 
Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, 

эмоциональный мир доисторического человека. 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период раннего 
взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых). 

Теория литературы: рассказ, герой (развитие представлений). 
 

А. ЛИНДГРЕН 
Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» (отрывок). 

 

6 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, 

живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; 

человек и литература; книга – необходимый элемент в формировании личности 
 
 

(художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, 

портреты и иллюстрации и т.д.) 
 

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ
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Мифы «Пять веков», «Прометей» 

, «Яблоки Гесперид» Отражение в древнегреческих мифах представлений о времени, 

человеческой истории, героизме; стремление познать мир и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: миф, мифологический сюжет, мифологические герои. 
 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Легенды, предания, сказки 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и её 

художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, 

собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 

Теория литературы: легенда, предание, сказка; структура волшебной сказки, 

мифологические элементы в волшебной сказке. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем» «Поучение» 

Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и 

народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской 

литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие, 

любовь к родине, мужество и др.) 

Теория литературы: древнерусская литературе; сказание, древнерусская повесть; 

поучение; плач; автор и герой. 
 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ X V II I  
ВЕКА М.В. ЛОМОНОСОВ 

Годы учение. Отражение позиции ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные по 

дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; 

независимость, гармония – основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

Теория литературы: стихотворение; иносказание, многозначность слова и образа, 

аллегория, риторическое обращение. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ X I X  
ВЕКА В.А ЖУКОВСКИЙ 

Краткие сведения о писателе. Личность поэта. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр 

баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; связь с 

фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности 

языка и образов. Тема любви в балладе. Художественная идея произведения. 
Теория литературы: баллада, фантастика; фабула; композиция, лейтмотив; герой, образ. 

 

А.С. ПУШКИН 
Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая 
гряда…», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к истории России: «Дубровский» -

историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа 
(верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, 

справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 

Теория литературы: элегия; двусложные размеры стиха; строфа, типы строф; роман 

(первичное представление); авторское отношение к героям; историческая правда и 

художественный вымысел. 
 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике 

(свобода, воля, независимость): 

«Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко…», «Листок». Многозначность 
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художественного образа. 

Теория литературы: метафора, инверсия, антитеза. 
 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; 

товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их 

создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в 

сюжете и фабуле; связь повести с героическим эпосом (характеры, типы, речь). Своеобразие 

стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; героический эпос; разнообразие лексических 

пластов; тропы (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). 
 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и 

своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; нравственные ценности: 

милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов 

«Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и центральных 

персонажей произведения. Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность поэтического 

звучания. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; позиция автора, идея 

произведения и художественный замысел; тропы (сравнение, метафора, эпитет). 
 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» -
основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская…», 

«Великое чувство! У каждых дверей…». Основной пафос стихотворения: разоблачение 

социальной несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания 
образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; 

коллективный портрет. 
 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Матап» «Что за человек мой отец?», 

«Детство» и др. по выбору.Рассказ«Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качества 

родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь 

его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, 

верность, преданность, чувство благодарность, милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза, рассказ, повесть. 
 

В.Г.КОРОЛЕНКО 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система 

образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер, герой. 
 

А.П. ЧЕХОВ 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», 

«Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение автора к 

героям. Приемы создания комического эффекта. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, ирония, самоирония, конфликт в 

юмористическом произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее 

художественная роль в юмористическом произведении. 
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ X X  ВЕКА 
 

И.А. БУНИН 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не 

видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душевный мир крестьянина в изображении 

писателя. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа; эпитет, 

метафора (развитие представлений). 
 

А.И. КУПРИН 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и 

характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

Теория литературы: рождественский рассказ; язык героя как средство создания образа. 

С.А. ЕСЕНИН 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра 

рано...». Пафос и тема стихотворений. Одухотворенная природа — один из основных образов 

поэзии С.А. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, 

эпитет, метафора; песня. 
 

М.М ПРИШВИН 
Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в 

изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, 
любви к природе. 

Теория литературы: сказка-быль; конфликт, сказочные и мифологические мотивы 
(развитие представлений). 
 

Н.М. РУБЦОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и 

природа в стихотворениях. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция, образ. 
 

А.А. АХМАТОВА 
Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями 

отечественной истории X X  века. Стихотворения «Перед весной бывают дни 
такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита 
основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. Значение русского языка. 

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 
 

ИЗ ПОЭЗИИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и 

смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу»; С.С.Орлов«Его 

зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь...»; 

Р.Г.Гамзатов«Журавли»; Д.С. Самойлов «Сороковые». 

Теория литературы: мотив, художественные средства. 

В.П. АСТАФЬЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, 

проблематика рассказа. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); тема, проблема, идея. 
 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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«СКАЗКА О СИНДБАДЕ-МОРЕХОДЕ» ИЗ КНИГИ «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» 
История создания, тематика, проблематика. 

Теория литературы: сказка (развитие представлений), стиль. 
 

Я. и В. ГРИММ 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

Теория литературы: народная и литературная сказка (развитие представлений), 

«бродячий» сюжет. 
 

О. ГЕНРИ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой и 

всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, любви, 

счастья. 

Теория литературы: новелла, юмор, ирония (развитие представлений). 
 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, 

гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (репродукции 

картин Р. Кента «Вид Лисьего острова зимой», «Лето», «Аляска. Зима», «Медвежий ледник», 

«Замерзший водопад. Аляска»). 
 

7 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные 

роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность 

автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Теория литературы: литературный род, текстология. 
 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

БЫЛИНЫ 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К. Толстой 

«Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи 
персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и 

доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпос; эпические жанры в фольклоре; былина (эпическая песня), 

тематика былин, своеобразие центральных персонажей и особенности конфликта в былине (по 

сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием). 
 
 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ 
Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — 

сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лиро-эпические песни 
(«Солдатская»).Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка 

народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные 
представления и судьба народа в фольклорной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой 
поэзии, лироэпическая песня; эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения (развитие пред-
ставлений). 
 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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Из «Повести временных лет» ( « И вспомнил Олег коня своего...»), «Повесть о 

Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; 

мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, 

религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской 

литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 
 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XV II I  
ВЕКА М.В. ЛОМОНОСОВ 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на 

всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елизаветы Петровны, 

1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» 

(отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. 

Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического 

стихотворения; поэтические образы. Теория «трех штилей» (отрывки). Основные 

положения и значение теории о стилях художественной литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; учение М.В. 

Ломоносова о «трех штилях»; риторические фигуры; эпиграмма; тема и мотив (развитие 

представлений). 
 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Биография Г.Р. Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики 

стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. 

Ломоносова. Тема поэта и власти. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с 

оригиналом. 
Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения 

от оды; тематическое разнообразие лирики; псалом; риторические фигуры (развитие пред-
ставлений). 
 

Д.И. ФОНВИЗИН 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и 

характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и 

дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр 

комедии; «говорящие» фамилии; ремарка; литературное направление, классицизм (развитие 

представлений). 
 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ X I X  ВЕКА 
 

А.С. ПУШКИН 
Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» 

(«Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, ува-

жение к предкам: «Два чувства дивно близки нам...». Человек и природа: «Туча». Тема 
власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и 
в балладе Пушкина; мотивы     судьбы — предсказание, предзнаменование, 

предвидение, провидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и 
тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических 
личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (черезэлементы сопоставительного 

анализа). Творческая исто-рияпроизведений. 

Теория литературы: поэма, баллада; образный мир поэмы, группировка образов, 
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художественный образ и прототип; троны и фигуры (риторическое обращение, эпитет, 

метафора); жанровое образование — дружеское послание. 
 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царяИвана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Родина в лирическом и эпическом произведении; '; 

проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, | достоинство, верность, любовь, 

мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные образы поэмы и 

художественные приемы их создания; речевая характеристика героя. Фольклорные элементы в 

произведении. Художественное богатство «Песни...». 
 

Теория литературы: жанры лирики; сюжет и композиция лирического произведения 
(углубление и расширение понятий); фольклорные элементы в авторском произведении; сти-
лизация как литературно-художественный прием; контраст; вымысел и верность исторической 
правде; градация. 
 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни 

«маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, 

бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ 

Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. История замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» 

фамилии; фантастика. 
 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность 

характеров крестьян в изображении И.С, Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный 

ум,трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении 

Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение 

автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство 

произведения. 

Теория литературы: цикл; портрет и характер; рассказчик; эпилог; стихотворение в прозе 

(углубление представлений). 
 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие 

поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. 

Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь 

и чувство долга; верность, преданность, независимость, стойкость, достоинство; чванство, 

равнодушие, беззащитность,бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: поэма (развитие представлений); диалог. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение 

наизусть и по ролям; цитатный план, | элементы тезисного плана; подготовка сообщения; 

работа с Г иллюстрациями и репродукциями картин; исследовательская работа с текстом. 
 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика 

сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 
Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, 
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сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие 
художественно-выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в 
сказке (гипербола, аллегория — развитие представлений). 
 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре 

месяце»: человек на войне, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — 

основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к 

героям. 

Теория литературы: рассказ, книга (цикл) рассказов (развитие представлений). 
 

Н.С. ЛЕСКОВ 

Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего» (Л.Н. Толстой). 

Сказ «Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир 

произведения. 

Теория литературы: сказ, рассказчик (развитие представлений); своеобразие стиля. 

А. А. ФЕТ 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом...», «Вечер». 
Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 

стихотворение-медитация. 
 

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания 

образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет; сюжет; сатира (развитие 

представлений). 
 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПОЭТОВ X I X  ВЕКА О РОССИИ 
Н.М. Языков «Песня»; И.С. Никитин «Русь»; А.Н. Майков «Нива»; А.К. Толстой «Край 

ты мой, родимый край!..» 

Теория литературы: инверсия, риторический вопрос, восклицание, обращение 

(развитие представлений). 
 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ X X  ВЕКА 
 

М. ГОРЬКИЙ Повесть «Детство» (главы по выбору); «Легенда о Данко» (из 

рассказа «Старуха Изергилъ»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе; 

становление характера юного героя; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, 

близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, 

гордость, жалость); авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия идеи. 
Теория литературы: автобиографическая проза; трилогия; контраст (развитие 

представлений); герой-романтик. 
 

И.А. БУНИН 
Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И.А. 

Бунина. Размышления о своеобразии поэзии: «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл 
названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные мотивы 

рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и их значение в раскрытии 
художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении; поэтический образ; 
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художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 
 

А.И. КУПРИН 
Рассказы «Чудесный доктор», «Allez». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; 

художественная идея. 

Теория литературы: рассказ-анекдот; диалог; прототип; мотив (развитие 
представлений); каламбур. 
 

А.С. ГРИН 

Краткиесведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент).Творческая история 

произведения. Своеобразие образного мира повести. Экранизация повести. 

Теория литературы: развитие представлений о герое-романтике. 
 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы 

создания образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; 

мотив, тема, идея; рифма; тропы и фигуры(гипербола, метафора, синтаксические фигуры и 

интонаци я ко н ца предложения, аллитерация). 
 

С.А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная...», «Каждый труд благослови, удача...», 
«Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дот...». Тематика лирических стихот-
ворений; лирическое «я » и образ автора. Человек и природа, чувство родины, 

эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 
Теория литературы: образ-пейзаж; тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, метафора, 

поэтический синтаксис — развитие представлений); неологизм. 
 

И.С. ШМЕЛЕВ 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето 

Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. 

Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами 

очерка; антитеза; художественная деталь, выразительные средства; сказ. 

М.М. ПРИШВИН 
Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. 

Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст; выразительные средства художественной 

речи:градация. 
 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», 

«Леса», «Луга», «Бескорыстие» по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, 

воссоздающие мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в 

произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной 

речи (эпитет, сравнение, метафора, олицетворение — развитие представлений); пейзаж как 

сюжетообразующий фактор (развитие представлений). 
 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 
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Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, труд — основные нравственные достоинства человека. 

Теория литературы: выразительные средства речи (риторическое восклицание, 

метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе. 
 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На 

дне моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство 

долга, дом, сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. 

Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, 

поэтический синтаксис (риторические фигуры). 
 

ЛИРИКА ПОЭТОВ — УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

Н.П. Майоров «Творчество»; Б.А. Богатков«Повестка»; М. Джалиль«Последняя 

песня»; В.Н. Лобода «Начало». 

Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения. 

Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников войны. 
 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его 

роль в раскрытии художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. 

Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 
 

В.М. ШУКШИН 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово 

о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». 

Простота и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 
 

ПОЭТЫ XX ВЕКА О РОССИИ 
Г. Тукай «Родная деревня»; А.А. Ахматова «Мне голос был. Он звал утешно...»; М.И. 

Цветаева «Рябину рубили зорькою...»; И. Северянин «Запевка»; Н.М. Рубцов «В горнице»; Я.В. 

Смеляков «История»; А.И. Фатьянов «Давно мы дома не были»; А.Я. Яшин «Не разучился 

ль...»; К.Ш. Кулиев «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой 

народ...»; Р.Г. Гамзатов «В горах джигиты ссорились, бывало...», «Мой Дагестан»; А.А. 

Вознесенский «Муромский сруб»; А.Д. Дементьев «Волга».Своеобразие раскрытия темы 

Родины в стихах поэтов X X  века. 
Теория литературы: сравнение, риторические фигуры (развитие представлений). 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», 

«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», 

«Люблю, — но реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи...». Темы и мотивы. 

«Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение 

представлений). 
 

МАЦУО БАСЕ 
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Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, 

их тематикой, своеобразием образов и структуры. 

Теория литературы: хокку (хайку). 
 

Р. БЁРНС 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное 

Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное 

представление о добре и силе. 
Теория литературы: лиро-эпическая песня, баллада; аллегория; перевод 

стихотворений. 
 

Р. Л. СТИВЕНСОН 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои 

приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — 

наиболее привлекательные качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 
 

А. ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 
Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка 

«Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, 

ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 
Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений); правда и вымысел; 

образы-символы; афоризмы. 
 

Р. БРЭДБЕРИ 

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке 

нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 

Теория литературы: фантастика (развитие представлений). 
 

Я. КУПАЛА 

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах 

«Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. 

Купалы. 
 

8 КЛАСС 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Своеобразие курсов литературы в 8 классе. Художественная литература и история. 

Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии 

литературного процесса, жанры и роды литературы. 
 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
Историческая песня: «Иван Грозный молится посыне», «Возвращение Филарета», «Разин 

и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города 
Смоленска…»). Период создания русских исторических песен. Связь с представлениями и 
исторической памятью народа и отражение их в песне; песни-плачи; средства выразительности в 
исторической песни; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие 

исторической песни от былины, песня-плач; параллелизм, повторы, постоянные эпитеты. 
 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» 

(фрагмент), «Слово о погибели земли», «Житие Александра Невского» (фрагмент). Тема добра и 

зла в произведениях русской литературы. Глубина нравственных представлений о человеке; 

благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, 

готовность к подвигу во имя Руси – основные нравственные проблемы житийной литературы; 

тематическое и жанровое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление как 

жанры древнерусской литературы; летописный свод. 
 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XV II I  
ВЕКА Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и взглядов 

поэта. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и 

власть – основные мотивы стихотворений). Тема отношений поэта и власти; поэт и поэзия. 

Теория литературы: лирическое стихотворение (развитие представлений); ода. 
 

Н.М. КАРАМЗИН 
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» - новая 

эстетическая реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и 

классицизм (чувственное начало в противовес рационализму), жанр сентиментальной повести. 
 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ X I X  ВЕКА 
В.А. Жуковский«Лесной царь», «Море», «Невыразимое». К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин», 

«Смерть Ермака». 
Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных 

средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. 

Теория литературы: баллада (развитие представлений); элегия, жанровое образование – 

дума, песня; элементы романтизма, романтизм. 
 

А.С. ПУШКИН 
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», 

 
 

«Бесы», «Маленькие трагедии», повесть «Пиковая дама» (обзор). Роман «Капитанская 

дочка»: проблематика (любовь и долг, любовь и дружба, честь, вольнолюбие; осознание 

предначертанья, провидение, случай и судьба; независимость, ответственность; литература и 

история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип 

исторической прозы. 

Теория литературы: элегия, послание, историческая песня, роман (исторический роман – 

развитие представлений); художественная идея (развитие представлений). 
 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Кавказ и в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, сила духа 

– основные мотивы поэмы; художественная идея и средства её выражения; образ-персонаж, 
образ-пейзаж. «Мцыри – любимый идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лиро-эпическая поэма; роль вступления, 
лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); романтические традиции. 
 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: 

творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении 
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Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. 

Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических 

произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире; «говорящие» фамилии. 
 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть 

«Ася».Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, 

нежность, верность, противоречивость характера. 

Теория литературы: лирическая повесть; прообраз, прототип. 
 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении 

поэта. «Внимая ужасам войны…», «Зеленый шум». Человек и природа в стихотворениях. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание 

первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; 

роль глаголов и глагольных форм (развитие представлени). 
 

А.А. ФЕТ 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь 

над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты…», «Учись у них: у дуба, у березы…». Гармония 

чувств, единство с миром природы, духовность – основные мотивы лирики А.А. Фета. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (портрет А.А. 

Фета работы И.Е. Репина; 
 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы 
фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая и сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 
 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из повести); 

становление личности в борьбе против жестокости и произвола – рассказ «После бала». 

Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, 

неучастие во зле, угасание любви – основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. 

Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза; композиция и фабула рассказа (развитие 

представлений). 
 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ X X  
века. М. ГОРЬКИЙ 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор). 

Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности. Художественное своеобразие 

ранней прозы М. Горького. 
Теория литературы: традиции романтизма; жанровое своеобразие; образ-символ. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее 

отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы; конфликт в лирическом произведении; рифма и ритм 
(развитие представлений) 
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Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. 
Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
 
 

2.2.4. Родная литература (русская) 

В 5 классе учащиеся знакомятся с богатством лексики русского языка через литературные 

тексты, с прямым и переносным значением слов; с начальным понятием о тексте. Они получают 

представление о произведениях русской литературы разных родов и жанров и об особенностях 

словесного выражения содержания в них. 

В 6 классе в центре внимания понятия стилистической окраски слов и выражений и 

средств художественной изобразительности. Использование свойств языка в русской литературе 

и в собственных высказываниях. 

В 7 классе изучаются разновидности употребления языка в литературных текстах (на 

материале русской литературы), его функциональные стили, даются понятия о стиле и о 

стилистических возможностях лексики, фразеологии и морфологии; значение этих явлений в 

русской художественной литературе, создание собственных текстов, используя для выражения 

мысли средства стилистической окраски. 

В 8 классе школьники осваивают семантические средств языка во всех его сферах; учатся 
оценивать качества литературного текста, воспринимать произведения в соответствии с их 
жанрово-родовой природой, видеть авторское отношение к изображаемому, выраженное 
средствами языка. 

В 9 классе учащиеся получают представление о системе средств художественной 
изобразительности языка, о специфике поэтического слова в его историческом развитии и 

приобретают умение воспринимать произведения, созданные в разные культурно-исторические 
эпохи русскими писателями и поэтами, как единство художественного содержания и его 
словесного выражения. 

5 класс 

Понятие о средствах художественной изобразительности. Сравнение, аллегория, эпитеты. 

Метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, гипербола. Порядок слов в предложении, 

инверсия, повтор, риторический вопрос и риторическое восклицание, антитеза. Употребление 

средств художественной изобразительности в произведениях словесности. Средства создания 

юмора: комическая неожиданность в развитии сюжета, в поступках и высказываниях героев; 

нарушение смысловой сочетаемости слов; соединение несоединимых явлений, предметов, 

признаков; употребление в одном тексте слов с разной стилистической окраской; 

юмористические неологизмы и др. Значение употребления средств создания юмора в 

произведении. 

О СЕРЬЕЗНОМ – С УЛЫБКОЙ (САТИРА НАЧАЛА X X  ВЕКА) 
Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М. Зощенко «Обезьяний язык». Большие проблемы 

«маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов; от анекдота 

– к фельетону, от фельетона – к юмористическому рассказу. 
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Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений). 
 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», «Старая 

актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, духовной красоты. Тема творчества в 

лирике Н. Заболоцкого 1950-60-х годов. 

Теория литературы: тема и мотив (развитие представлений). 
 

М.В. ИСАКОВСКИЙ 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожги родную 

хату…», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в 

творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики X I X  века. 
Теория литературы: стилизация; устная народная поэзия; тема стихотворения. 

 

В.П. АСТАФЬЕВ 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. 

Астафьева; рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в 

рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Теория литературы: образ рассказчика (развитие представлений). 
 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью – даль» 

(главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной – один 

из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 
 
 

В.Г. РАСПУТИН 
Основные вехи биографии писателя. X X  век на страницах прозы В.Г. 

Распутина. Нравственная проблематика повести «Уроки французского».Новое раскрытие темы 
детства на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. 

Сострадание, справедливость, границы дозволенного. Милосердие, готовность прийти на 
помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового 

соперничества. 
Теория литературы: рассказчик в художественной прозе (развитие представлений). 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец 

великих и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история 

пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 
 

М. СЕРВАНТЕС 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: проблематика (идеальное и 

обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея 

романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. 
 



170 
 

Донкихотство. 

Теория литературы: рыцарский роман; романный герой; пародия (развитие 

представлений). 

9 КЛАСС 

Введение 
Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной 

литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития нации. Своеобразие 
литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы 
русской классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные литературные 
направления XVI I I—XIX и X X  веков. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, 
«сквозные» темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 
 

Из древнерусской литературы 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной идеи 

поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее 

стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и 

христианские мотивы и символы в поэме. 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая 

поэма, историческая песня, плач; рефрен, психологический параллелизм, олицетворение. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 
 

Из русской литературы X V II I  века 
 

Основные тенденции развития русской литературы в XVI I I  столетии. 
Самобытный характер русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и 

установки. Вклад А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. 
Значение творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского 

поэтического слова. Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, 
Я.Б.Княжнин). 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление 
литературной и общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание 

«Путешествия...». Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт клас-
сицизма и сентиментализма с реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и 
предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского лите-
ратурного языка. 
 

Теория литературы: 

теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как литературные направления; 

литература путешествий, панегирик, сатира, ода, комедия. 
Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты, сочинение. 

 

Русская литература первой половины X I X  века. 
 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти X I X  века. 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. 

Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. 

Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в 

русском романтизме. 

Теория литературы: романтизм как литературное направление, «школа гармонической 
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точности», «гражданский романтизм»; романтическая элегия, баллада, песня, дружеское пос-
лание. 

Развитие речи:различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный 

комментарий к поэтическому тексту. 
 

А.С. ГРИБОЕДОВ 

Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии 
«Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. 

Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала X I X  столетия. Чацкий и Молчалин. 

Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет. Особенности создания 

характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А.Гончаров о «Горе от ума» 
(статья «Мильон терзаний»). Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох 

(драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Чацкий и Гамлет: сопоставительный анализ образов. 

Теория литературы: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог, 

внесценический персонаж, антигерой, любовная интрига, финал-катастрофа. 
Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль, сочинение. 

Грибоедова. Компьютерные презентации с привлечением историко-литературного и 

искусствоведческого материала. 

А.С. ПУШКИН 

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие 
его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика 

и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», 
«Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное своеобразие 

и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая характеристика). 

Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в 
создании характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; христианские мотивы в 

творчестве писателя. «Чувства добрые» как лейтмотив пушкинской поэтики, критерий 

оценки литературных и жизненных явлений.«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в 

стихах. Автор и его герой в образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление 

в «собранье пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» 

автора. Картины жизни русского дворянства в романе. Нравственно философская проблематика 

«Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе. 

Теория литературы: эпикурейская лирика, дружеское послание, политическая ода, 

лирический отрывок, романтическая поэма, реализм, пародия, трагедия, роман в стихах, 

онегинская строфа, лирическое отступление. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики 

(назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая 

тема и др.): «Нет, я не Байрон, я другой...», «Я жить хочу! Хочу печали...», «Смерть Поэта», 

«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В 

минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина».«Герой 

нашего времени» как первый русский философско- психологический роман. Своеобразие 

композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его 

личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты 

романтизма и реализма в поэтике романаМастерство психологической обрисовки характеров. 

«История души человеческой» как главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о 

романе. Печорин и Фауст: сопоставительный анализ двух образов. 
Теория литературы: байронический герой, пафос, лирический мотив, историческая дума, 

гражданская сатира, философский роман, психологический портрет, образ рассказчика, ти- 
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пический характер, повествовательный цикл. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение 
художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. Сюжетно-

композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о 
капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» 
души в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное мастерство 

Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода. 

Теория литературы: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть; ирония, 

художественное бытописание, литература путешествий, гротеск, разговорного языка в 

общении людей и в литературе. Литературный язык и его разновидности. Нормы употребления 

языка, их обязательность для всех, кто говорит и пишет на данном языке. Употребление 

литературного языка в разных сферах жизни. Язык художественной литературы как особая 

разновидность употребления языка. Язык как материал, из которого строится 

художественное произведение, и язык как результат художественного 

творчества. 

Основные требования к языку художественного и нехудожественного текста: 

соответствие стиля цели высказывания. Высказывание как выражение мысли. Художественность 

произведения. Особая роль языка в художественном произведении. Выбор языковых средств, 

соответствие стилистической окраски высказывания его цели. Стройность композиции, 

последовательность изложения, соразмерность частей. Выражение авторской индивидуальности, 

оригинального взгляда на мир. Великие художественные произведения. 

6 класс 

Слово как средство создания образа. 

Размышление о книге. Подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды 

пересказа, словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ. 

Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе. 
 
 

Символ, постоянные эпитеты, повторы 

Лирическое произведение — произведение, в котором главное — выражение мыслей и 

чувств поэта, вызванных различными явлениями жизни. Стихи о родине и о природе. Стихи о 

животных. Стихи, рассказывающие о событии. Значение стихотворной речи в лирическом 

произведении. 

Эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, антитеза; риторическое восклицание; 

цветообозначение; звукообраз (ассонанс, аллитерация), деталь Поэты и писатели Вологодской 

области 

7 класс 

Период становления и формирования личности писателя; годы учения. Включение в круг 
чтения и изучение произведений, вызывающих на данном этапе формирования личности ребенка 

наибольший интерес и связанных с вопросами гражданственности, свободолюбия, труда, любви, 
социальных отношений. Сложное отношение авторов к своим героям, созданным ими про-

изведениям; характеристика отдельных произведений на основании конкретных теоретических 
понятий и первичных системных категорий (например, силлабо- тоническая система). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; 

человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании личности 

(художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, 

портреты и иллюстрации и т.д.). 

Основные средства художественной выразительности в баснях и сказках 

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. 

Родной край (природа) в произведениях древнерусской литературы. 

Мифологический сюжет. 
Драматическое произведение — произведение, предназначенное для постановки на сцене 

театра. Особенности языкового выражения содержания в драматическом произведении. 
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Диалогическая форма изображения жизни в драматическом произведении, реплики героев. 
Использование разговорного языка в диалоге. Авторские ремарки. Отличие пьесы-сказки от 

эпической литературной сказки. 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней богатства и 

многообразия духовной жизни человека. Литература и другие виды искусства. 

Стилистическая окраска слов и предложений. Употребление языковых средств в 

зависимости от условий и цели высказывания. Стилистические возможности лексики. 

Общеупотребительная лексика, диалектизмы, профессионализмы, заимствованные слова, 
 
в художественных произведениях. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

Сказовая речь; просторечная лексика, мифологические и фольклорные мотивы в 

художественном произведении; фантастика; юмор; сюжет; художественная деталь, портрет, 

речевая характеристика. 
 

8 класс 
Понимание творчества и творческого процесса, проникновение в отдельные уголки 

лаборатории писателя; центральные аспекты: образ писателя, героическая тема, проблема 
милосердия, писатель и власть; усвоение понятия, характеризующего одно из явлений в 

историко-литературном процессе. Знакомство с жанрами, вызывающими в подростковом воз-
расте наибольший интерес учащихся: приключения, фантастика 

Система образов. Образы центральные и второстепенные. 

Образ — персонаж — герой — тип. 
Образ-персонаж, образ-пейзаж. 
Герой — лирический герой. 
Портрет. Коллективный портрет. 

 
неологизмы. Употребление стилистических средств лексики и грамматики в разговорном языке и  
 

Выражение авторской индивидуальности, оригинального взгляда на мир. Великие 

художественные произведения. 
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

Роль литературы в формировании русского языка. 

Мировое значение русской литературы. 

Изображение войны в творчестве поэтов и писателей Вологодской области; проблема 

жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине 

Сопоставление персонажей, рассказ о герое по плану, письменный отзыв на эпизод, 

словесное рисование (портрет героя), составление вопросов и заданий для литературной 

викторины (конкурс), чтение наизусть. 
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-Лутовиново 

Афоризм, афористическая речь; комизм, юмор, портрет героя». 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония; роль 

детали в с9 класс 
Явления, связанные с литературными событиями и направлениями, но и с особенностями 

отдельных исторических процессов, изображенных русскими писателями. Своеобразия личности 

писателя. Представление о личности, обществе, социально-этических проблемах — произве-
дения, в центре которых решаются темы и вопросы личности в истории; проблема «человек — 
общество — государство». Характеристика отдельного художественного текста в контексте 
нескольких произведений писателя; характеристика отдельных явлений историко-литературного 
процесса (сентиментализм, романтизм) 

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А. Гончаров о 
Грибоедове, В.Г. Белинский о Пушкине).Общее и национально-специфическое в родной русской 
литературе 
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оздании художественного образа; антитеза, метафора, градация. 

Художественная речь. Средства изобразительности (выразительности) речи. Интонация. 

Многозначность слова. Ассоциативное восприятие (книга — писатель — читатель). 

Знаковые имена персонажей; стилевые особенности творчества автора; «Онегинская 

строфа». 
Поэтические фигуры (градация, риторический вопрос), цветообраз; тропы (антитеза, 

 
художественная деталь, лирические отступления, фантастика. 

Русская литература второй половины X I X  
века (Обзор с обобщением ранее изученного) 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. 
Расцвет социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С. Тургенева). 
Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного 
города»).Лирическая ситуация 50—80-х годов X I X  века (поэзия Н.А. Некрасова, 
Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого). 

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального театра. 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы 

«Война и мир» и «Преступление и наказание»). 
Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские 

уроки русской классики X I X  столетия. 

Из русской литературы X X  
века (Обзор с обобщением ранее изученного) 
Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И.А. Бунин, А.И. Куприн). 

Драма М. Горького «На дне»). 
 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие 

поэтических голосов эпохи (лирикаА.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. 

Ахматовой, М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака). Стихотворение Блока «Девушка пела в церковном 

хоре...», поэма «Двенадцать»: метафорические образы, лирическая летопись истории России 

начала X X  столетия. 
Своеобразие отечественной прозы первой половины X X  века (творчество 

А.Н.Толстого, М.А. Булгакова, М.А. Шолохова,А.П.Платонова). Повесть Булгакова «Собачье 
сердце»: предуп-реждение об опасности социальных экспериментов. Рассказ Шолохова 
«Судьба человека»: повествование о трагедии и подвиге народа в годы Великой Отечественной 
войны. 

Литературный процесс 50—80-х годов(проза В.Г. Распутина,А. П.Астафьева, 
В.М.Шукшина, А.И.Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М.Рубцова, Б.Ш.Окуджавы, 

В.С.Высоцкого). Рассказ Солженицына «Матренин двор»: праведнический характер русской 
крестьянки. 

Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В.П. Астафьева, В.Г. 
Распутина, Л.С. Петрушевской и др.). Противоречивость и драматизм современной литературной 
ситуации. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, 
поэтическое течение, традиции и новаторство. 

Связь с другими искусствами: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 
 

 

Ж-Б. МОЛЬЕР «Гамлет» 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«Мещанин во дворянстве», И.Ф. ГЕТЕ «Фауст», У.ШЕКСПИР 
 

ЛИТЕРАТУРА Вологодской области 
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Роль художественной словесности в культурной жизни Вологодского края. Факторы, 
способствующие ее развитию, отражение в ней явлений и процессов, определяющих движение 
русской литературы в целом. Тематическое и жанрово-родовое разнообразие творчества 
вологодских писателей, нравственный смысл темы родного края, темы крестьянства и темы 
детства в их произведениях. Знаменитые писатели-вологжане. Богатство литературной жизни на 
территории Вологодского края. Многообразие связей русских писателей с Вологодским краем. 
Участие в литературной жизни Вологодского края финно-угорских народностей, живущих на его 
территории. Литературные достопримечательности Вологодчины. Образ Вологодского края в 
литературе. 

Устное народное творчество 

Вологодский край - центр собирания устного народного творчества. Выдающиеся 

фольклористы, работавшие на его территории. Издание памятников вологодского фольклора. 

Условия бытования устного народного творчества, причины его долгой сохранности в 

Вологодском крае. Воплощение особенностей культуры северного русского крестьянства в 

произведениях фольклора. Многообразие жанров, использование традиционных сюжетов, 

мотивов и художественных средств в народном творчестве Вологодского края. Основные 

принципы собирания произведений фольклора. Литературная обработка фольклорных текстов и 

использование вологодскими писателями художественных средств устного народного 

творчества. 

Древнерусская литература 
Вологодский край - один из культурных центров Древней Руси. Деятельность монастырей 

и подвижников Православной церкви на его территории («Северная Фиваида»). Монастыри и 
города - центры древнерусской книжности Вологодского края. 

Патриотический и духовно-просветительский пафос средневековой словесности, 
летописание и агиография - основные ее жанры на территории Вологодчины. Отражение 
важнейших событий истории Руси в памятниках средневековой литературы, создававшихся 
здесь. Жития вологодских святых, их соответствие жанровому канону, воплощение в них 
христианского мировоззрения, высоких нравственных идеалов. Древнерусские сюжеты в 
творчестве вологодских писателей. 

Литература XIX века 
Разнообразие литературной жизни на территории Вологодского края в X I X  веке. 

Участие в ней представителей разных сословий (дворяне, духовные лица, разночинцы и 
крестьяне). Роль учебных заведений, местной периодической печати и ссыльных литераторов 
в поддержании интереса к литературным занятиям. Уроженцы Вологодской губернии в 

литературных кругах Москвы и Петербурга.
 Гражданские мотивы, культурно-просветительский пафос и 
гуманистические идеалы в произведениях писателей Вологодского края. 

Социальная и нравственно-психологическая проблематика, идейно-художественные 
принципы романтизма и реализма в их творчестве. Связь писателей Вологодчины с 
«народолюбием», «народознанием» и народничеством, характерными тенденциями русского 
общественного сознания середины и конца X I X  века. Тема родного края в их творчестве. 

Литература XX века 
Отражение в творчестве писателей Вологодского края основных событий истории России 

ХХ века. Тесная связь прошлого и настоящего, классические традиции и новые течения в 

литературе региона. Любовь к родному краю - ведущий мотив в произведениях писателей-
вологжан, наделение этого мотива глубоким нравственным смыслом. Склонность к подробному 

изображению быта, к очерковой манере изложения, к использованию диалектных особенностей 

языка Вологодчины. Картины северной природы и животного мира. Яркие характеры земляков, 

образы родного дома и описания крестьянского труда. Тема России и «малой родины». Тема 

детства и возвращения к истокам. Тема Великой Отечественной войны. «Деревенская проза» и 
«тихая лирика». Вологодская литературная школа, широкое общественное признание ее заслуг. 
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Вологодские писатели - лауреаты государственных премий. 
 

2.2.3. Родной язык (русский) 

Первый год обучения 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку 

как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык 

русской художественной литературы. 
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 
быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-
культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические 
символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – 
несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные 
имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в 
русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной 
литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в 

сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 

поварихой, с сватьей бабой Бобарихойи др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение 

опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. 

Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком 

жестов других народов. 
Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 
народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры 
общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, 
олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие 
традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 
наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека 

(барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; 
сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея 

– злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 

Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена 

традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной 

окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел 2. Культура речи 
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Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.Понятие 

о варианте нормы.Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на уровне 

словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголовв 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 

интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, 

брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ 

глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, 
евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, 
музей-квартира);род имен собственных (географических названий);род аббревиатур. 
Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -

ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); 

образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 

(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – 
соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности 

формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари 

– токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.). 

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 

русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий 

людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 

полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей 

текста. 

Функциональные разновидности языка 
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Функциональные разновидности языка. 
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой 

стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка 

сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.). 

Второй год обучения 

Раздел 1. Язык и культура 
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие 

диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных 

названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не литературному языку и несущих 
информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, 

народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной 

литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности 

освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в 

современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 
Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 
культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о 
традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 
Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые 

и профессиональные).Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных 

слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах 

прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего 
времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в 

формах глаголов II  спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри 

нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 
географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, 
договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов 
(баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, 
вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III  склонения; род.п.ед.ч. 
существительных м.р. 
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(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. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный 
ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 
Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 
Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного 
ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления 
презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Третий год обучения 

Раздел 1. Язык и культура 
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 
изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как 
живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 

предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни 
обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы 
как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по 
степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом 

слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, 
агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 
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проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий 

прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в 
словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы 
управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные 
речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и 

будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы 

глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. 

Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм(махаешь – 

машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп 

речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. 

Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. 
Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 
(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 
рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

Четвёртый год обучения 

Раздел 1. Язык и культура 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские 

слова. Собственно русские слова как база и основной источник 

развития лексики русского литературного языка. 
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 
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Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика 

приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после 
мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 
произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 
происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 
произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] 
и [в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной 

речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, 
имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 
подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – 

врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного 
несколько и существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях 
с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые 

женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 
сестер – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 
сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая 

агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять 

речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
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Основные историко-литературные сведения 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. 
Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-
научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том 

числе электронного), страницы дневника и т.д. 

Пятый год обучения 

Раздел 1. Язык и 

культура 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 
национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения
 (прецедентные тексты) из произведений 
художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 

языке (основные тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава 

языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка,

 создание новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической 

нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в 
словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти 

груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – 

рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление 

предлогов о‚ по‚ из‚ св составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с 

Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 
творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом 

двух однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение 

частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное 

предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 
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Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-
переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-эискуссии, 
Интернеполемики. 

 
Разговорный язык, его назначение. Свойства разговорного языка, его использование в 

русской художественной литературе. Разновидности разговорного языка. Использование 
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инверсия, иносказание, метафора, эпитет, сравнение, символ); анафора; пафос. 

Своеобразие поэтической лексики и синтаксиса. 

Обращение литературы к жизни и внутреннему миру "частного" человека. Отражение 

многообразия человеческих чувств, новое в освоении темы "человек и природа". 
Диалог, диалогическая речь; ирония, юмор, деталь; контраст, сравнение 

Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, 
метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, 
аллитерация, ассонанс. 

Психологический параллелизм, метафоры, символы, обращения 

Тексты художественных произведений русских писателей и поэтов 

5 класс 

Русские басни. 

Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Нравственная 

проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, 

невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы создания характеров и 

ситуаций. Мораль. 

В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Богатство и выразительность языка. Тема 

труда в сказке. Поручение Георгия Храброго – своеобразный экзамен для каждого героя, 
проверка на трудолюбие. Идейно-художественный смысл сказки. 

Индивидуальная характеристика героя и авторское отношение. Использование 

описательной речи автора и речи действующих лиц. 
Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Образы и сюжет сказки. 

Социально-нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и отражение в ней 
особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и 
героям. Мир глазами ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); 
своеобразие языка. 

 

Поэзия ХIХ века о родной природе 
П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег». Радостные впечатления, труд, быт, 

волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического героя. Символы и 

метафоры, преобладание ярких зрительных образов. 
 

Из литературы X X  века 
Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Тема, особенности создания образов. 

Решение серьезных философских проблем зависти и злобы, добра и зла языком сказки. 

Аллегорический язык сказки. 
 

Сочинение «Мир глазами ребёнка». 
 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и нравственная 
проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, чуткость, доброта). Нравственно-
эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства создания образов. 
Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

 

Родная природа в произведениях поэтов X X  века 
М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие сведения о 

поэте. Непревзойдённый мастер слова. Умение видеть природу, наблюдать и понимать её 

красоту. Единство человека и природы. 
 

6 класс 

Литературная сказка. 

Н.Д. Телешов. «Белая цапля»; С.Г.Писахов, Б.В.Шергин, А.М.Ремизов, 
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Ю.К.Олеша, Е.В.Клюев Назначение человека и его ответственность перед будущим. 

Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 
 

Из литературы ХIХ века 
Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», 

«Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни 
подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе 

«Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей 
в главе «Экзамены». 

Поэтический образ Родины. 
А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край». 

 

Из литературы ХХ века 

Ю. Вронский. «Юрьевская прорубь». Формирование характера подростка. 

Настоящая дружба. Образ средневекового города. Анализ главы «Бунт Мартина». 

Нравственные уроки повести. 

Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», 
Н. Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...». 

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья 

нужна человеку? Необходимость бережного отношения к близким. 

Ю. Кузнецова. "Помощница ангела". Взаимопонимание детей и родителей. Доброта 

и дружба. 
 

7 класс 
Из литературы X VI II  века 
И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. 

Отражение пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с 

сыном». Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях. 
 

Из литературы X I X  века 
Ф.Н.Глинка. Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К Пушкину» 

В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой 
ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». 
 

Из литературы X X  – X X I  века 
А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — 

с улыбкой. Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко. 
В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс 

«Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников. 

В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах 

произведения «Женя Касаткин». 

Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: 

красота внутренняя и внешняя. 
 

8 класс 

Из литературы X I X  века 
Н.М.Карамзин. «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русского 

романтического направления 18 века. Тема трагической любви. Мотив вселенского 

одиночества. 

Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в 

рассказе. Ранимость души подростка. 
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Из литературы X X  века 
Пантелеев Л. "Главный инженер". Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы. 

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. 
 

9 класс 

Из литературы X X  века 
В.В.Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота 

искусства. 
 
 

К.Д.Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная 
основа в человеке. Смысл названия рассказа. 
 

Из русской литературы 

А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, о 

природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства 
философского цикла и их роль в раскрытии образа автора. (Анализ отдельных миниатюр 

цикла по выбору). 
 

Сочинение «Диалог поколений» 
 

Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема 

нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки». Символические образы. 

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской 
классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения авторской 

позиции. Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. Красота 
вокруг нас. Умение замечать прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, 

мировоззрение (анализ миниатюр по выбору). 

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба 

человека в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с 

пережитым во время давно закончившейся войны. 
 

Вологодские писатели и поэты, чьи произведения будут изучаться в рамках учебного 

предмета. 

Астафьев Виктор Петрович 

Багров Сергей Петрович 

Белов Василий Иванович 

Большакова Капитолина Кирилловна 

Ганин Алексей Алексеевич 

Дружининский Николай Васильевич 

Коничев Константин Иванович 

Петухов Анатолий Васильевич 

Северянин Игорь (Лотарев Игорь Васильевич) 

Фокина Ольга Александровна 
 

2.2.5. Иностранный язык (английский) 
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Обучение в период с 5 по 9 классы является вторым уровнем общего образования и 

важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и 

среднюю. 
Особенности содержания предмета обусловлены спецификой развития обучающихся. 

Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно-ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения 

обучающегося основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 
свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из 

разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При 

формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков 

следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 
самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность 

развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 
равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется 

умение     рассуждать,     оперировать гипотезами,     анализировать,     сравнивать, оценивать 

социокультурные, языковые явления. 
 

5 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Покупки 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Каникулы в различное время года 

Мир профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее 

Природа: флора и фауна. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 

и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи) 

6 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 
ситуаций. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек 

Школьное образование, школьная жизнь, Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы 
Природа: флора и фауна. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории. 

7 класс 

Межличностные взаимоотношения со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Молодёжная мода. Покупки 
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Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек 

Школьная жизнь, Переписка с зарубежными сверстниками. 
Вселенная и человек. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Уcловия 

проживания в городской/сельской местности. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) 

Страна/страны изучаемого языка и родная странадостопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру 

8 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций 

Досуг. Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки 

Здоровый образ жизни, сбалансированное питание 

Школьное образование. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. 

Вселенная и человек. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру 

9 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье, решение конфликтных ситуаций. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек 

Школьное образование, школьная жизнь, Переписка с зарубежными сверстниками. 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) 

Страна/страны изучаемого языка и родная странадостопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру 
 

2.2.6.Второй иностранный язык (немецкий) 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 
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(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

2.2.7. Математика 
 

Содержание математического образования в основной школе формируется на основе 
фундаментального ядра школьного математического образования. Оно в основной школе 

включает следующие разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, 
геометрия. Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества, 
математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеин-

теллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов 
разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы 
содержания математического образования на данном уровне обучения. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащи-

мися математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения 
пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном числе. 

Завершение числовой линии (систематизация сведений о действительных числах, о комплексных 
числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема 

арифметики). Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся ма-

тематического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, 

окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения 
алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

усвоения курса информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их 

способностей к математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг 
рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных зна-
ний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разно-
образных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения 
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использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит 

вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 
Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образова-

ния, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде 
всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности - умений воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер многих реальных зависимостей, проводить простейшие вероятностные 

расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся рассматривать случаи, 
осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 

задачах. 
При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной кар-

тине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное 
воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических 

фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится разви-
тию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой 

частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в 

значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят применение, как в 

различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем 

материал преимущественно изучается и используется в ходе рассмотрения различных вопросов 

курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, 

формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 
Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьни-
ков, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется специальных 
уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в 
учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики 
основного содержания математического образования. 
 

АРИФМЕТИКА 

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 десятич-
ными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в 
виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процентам. Отноше-
ние; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. 
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Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых чисел. 
Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n, где т — целое число, 
п — натуральное число. 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 в виде 

бесконечных десятичных дробей. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. 
Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длитель-

ность процессов в окружающем мире. Выделение множителя степени 10 в записи числа. 

Приближенное значение величины, точность приближения. Округление натуральных 
чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 
 

АЛГЕБРА 

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 ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень 
многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умноже-
ния: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого 
выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной перемен-
ной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена на 
множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения 

уравнений третьей и четвертой степени. 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. 
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Неравенства. 
Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы нера-
венств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. 

Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и множество 

значений функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функций, их 

отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 
Числовые функции. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их гра-
фики и свойства. Линейная функция, ее график и свойства. Квадратичная функция, ее график и 
свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Гра-
фики функции у = I x I 

Числовые последовательности. 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 
формулой и формулой л-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы л-го члена арифметической и 
геометрической прогрессий, суммы первых п членов. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный 
рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. 

Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее 

и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. 

Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного события. 

Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. 

Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение 

вероятности. 

Комбинаторика. 
Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умноже-

ния. Перестановки и факториал. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядная геометрия 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, 
виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение геометрических фигур. Взаим-

ное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

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 транспор-

тира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и 
площадь квадрата. Приближенное измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. Равновели-
кие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры се-
чений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 
цилиндра и конуса. 

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

симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. 
Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикаль-

ные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 
параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Середин-
ный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра 

к отрезку. 
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедрен-

ные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Приз-
наки 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. 

Четырехугольник. 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: осе-

вая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 
гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трем сторонам; 

построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на п 

равных частей. 

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 пря-

мыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число л; 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 много-
угольника. 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. 
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Векторы. 
Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты век-

тора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеар-
ным векторам. Скалярное произведение векторов. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. 

Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое 

множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. 
Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Тео-

рема, 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 симво-

лики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраиче-
ских уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырех. Н. Тарталья, 
Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. 

Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение 

правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа 

л. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 
Софизмы, парадоксы. 

 

2.2.8. Информатика 
 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5–6 
классах определена следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

 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. 
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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, 
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т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 

классах определена следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 
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 
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(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, 
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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. 
 

2.2.9. История России. Всеобщая история 

I. История России 
От Древней Руси к Великому княжеству Московскому (с древности до конца X V  в.). 
Введение 
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 
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отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и 

лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. 

Финские племена. Аланы. 
Восточная Европа и евразийские степи в середине I  тысячелетия н. э. Великое 

переселение народов. Гуннское царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и 

оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и 
происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и 
южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, 
кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 
Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; 
Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 
киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский 
каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских 

народов к концу I  тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. 
Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной 

и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы 

геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. 
Крещение Руси: причины и значение. Владимир I  Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, 

фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. 
Русь в конце X  — начале XII  
в. Место и роль Руси в Европе. 
Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. 
Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного 

положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 
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Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение 

древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской 

быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на 

территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII  в. 
Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Изменения в 

политическом строе. 

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских 

земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 

центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 
Русские земли в середине XIII  — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные 

походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. 
Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. 

Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 
Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 

менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. 
Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 
Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные 
выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. 

Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства 
Политическая карта Европы и русских земель в начале X V  в. Борьба Литовского 

и Московского княжеств за объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая 

Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским 

государством. 
Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти X V  в. 

Василий Тёмный. Новгород и Псков в X V  в. 
Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от 

Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. 
Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 

Ереси. 
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Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

Природа и население Вологодского края в древности 
Природные условия ледникового периода: ледник в северо-западной части края и сухая 

холодная арктическая тундра на остальной территории. Растительный и животный мир: травы, 

мхи и невысокие кустарники, мамонты, северные олени, овцебыки, бизоны, шерстистые 

носороги. 35–40 тысяч лет назад – появление первых охотников на территории края. Временные 

стоянки и жилища. Находки археологов на берегах рек Сухоны, Шексны и их притоков. 

Каменный век. Послеледниковые изменения в климате. Появление племен на территории 

Вологодского края. Остатки их стоянок по берегам рек и озер: жилища, очаги, каменные и 

костяные ножи, скребки для обработки шкур, наконечники стрел, копий и дротиков, резцы, 

сверла, проколки. Охота, рыболовство и собирательство как основные занятия. Производство 

керамики – посуды из обожженной глины. Появление первобытного искусства: украшение 

одежды подвесками из кости или камня, а орудий – тонкой резьбой. Фигурки из кремня, кости, 

дерева, глины, изображающие животных, птиц, чело века. Следы сложного погребального 

обряда. 
Железный век. Установление в VII–VI веках до нашей эры на территории края 

умеренно теплого и влажного климата. Изготовление железных орудий труда и оружия. 
Древние печи для получения железа и другие следы его производства в поселениях 

Куреваниха в Устюженском районе, Векса в Вологодском районе. Освоение меди. 
Прирученные животные. Развитие земледелия. Возникновение городищ - поселений 

нового типа. 
Население. Коренные обитатели края – финно-угорские племена чудь, меря, весь. 

Погребения-курганы. 
Расселение славян в крае в V–VI веках. Древнейшие поселения славян на берегах 

рек, протекающих в западной части края: Чагоды, Мологи, Песи. Поселки древних славян. 
Подсечное земледелие, скотоводство, охота. 

Территория Вологодского края в составе Древнерусского государства. 
Население. VIII– IX века – вторая волна переселения славянских племен. 

Словенеильменские – охотники на бобра, куницу, соболя и других пушных зверей. Торговля 
пушниной со скандинавскими и арабскими странами, с Византией. 

Пашенное земледелие. Использование сохи для обработки земли. 

Формирование белозерцев – древнерусского народа на основе славянского языка и 

культуры при взаимодействии с культурой местных жителей. Белоозеро как административный, 

торговый и религиозный центр. Упоминание на страницах летописи под 862 годом как города, в 

котором правит князь Синеус, брат правителя Руси Рюрика. Строительство первой в нашем крае 

церкви. 
Поселения и коммуникации. Появление в IX–XI  веках крупных торгово-

ремесленных поселений – Устюжна, Луковец, Крутик, Минино. Распространение 
христианства. Волоки как сухопутные дороги, Заволочье как название обширных новгородских 

владений, лежащих далеко к северу и востоку от Белого озера. Становление системы 
погостов – постоянных мест сбора дани. События, произошедшие в Белозерье в 1071 году. Ян 

Вышатич и казнь волхвов. 
Появление с конца X I  века в Белозерье данников ростовских князей. Борьба 

между Новгородом и Ростово-Суздальской землей за право собирать дань и охотиться в 
Заволочье и на других северных территориях. Интересы Камской (Волжской) Булгарии в 
Подвинье. Основание новых погостов и городков. Основание Вологды и Гледена при слиянии 
рек Сухона и Юг. 

Вологодский край в середине XIII – XIV веках 
Время монгольского владычества. 1238 год – битва на реке Сити. Участие в битве 

 



202 
 

Василька Ростовского (ему принадлежали Белоозеро и Устюг). Всеволод Ярославский, 

владевший землями по берегам Кубенского озера. Героическая гибель Василько Ростовского. 

Ордынские баскаки. Восстания горожан против баскаков в 1262 году. События в Великом 
Устюге – Буга-богатырь и Мария. Основание Иоанно-Предтеченского монастыря. 

Участие населения Вологодского края в Куликовской битве. Белозерский полк. Гибель в 

Куликовской битве белозерских князей во главе с князем Федором Романовичем с сыном 

Иваном. 
Население. XII I–XV века - массовое переселение людей из южных и западных 

районов Руси на волжские и северные окраины страны. Эпидемии 1332-33, 1364, 1420, 
1426 годов. Многократное заселение и освоение одних и тех же территорий. Возрастание 
численности русских, ассимиляция финно-угорского населения края. 

Занятия населения. Усиление роли сельского хозяйства с XII–  XII I  веков. Орудия труда 
-топор, секира, лопата, соха, плуг, серп, коса. Использование сохи с полицей. Рожь и овес 
– основные зерновые культуры. Выращивание льна, конопли, хмеля. Огородные культуры – 

репа, лук, чеснок, капуста, ряд других овощей. Скотоводство - коровы, лошади, овцы, свиньи. 
Занятия охотой, рыболовством, бортничеством, сбором грибов и ягод. Промысловое значение 
охоты на пушного зверя. 

Княжества. Белозерское княжество. Белозерский князь Глеб Василькович (1238–1278). 
Переход Белозерского княжества к Москве. Ростовско-Устюжское удельное княжество. С 1363 
года Великий Устюг - центр обширного удела Ростовского княжества. Усиление зависимости 
княжества от Москвы. Участие устюжан в войнах Москвы с Новгородом за Заволочье. 

Культурное пространство. Возрастание значения Сухоно-Двинского речного пути, 

который связывал край и центр страны с Севером и Приуральем, богатыми солью и пушниной. 
Возрастание роли Вологды. Строительство в Вологде городских укреплений, в 1303 году – 

Успенского собора. 
Предметы христианского культа XI–XII  веков, выявленные археологами в 

Вологодском крае. Первые сведения летописей о строительстве и наличии церквей и 
монастырей в крае ( XII–  XII I  века). Древнейшие монастыри края: Вологодский Троицкий 
Герасимов (1147), Михайло-Архангельский и Троицкий Гледенский (1212), Ивановский 
монастыри (1262) в Великом Устюге, Троицкий Усть-Шехонский монастырь
 у истоков Шексны (1251), Спасо-Преображенский 
монастырь на Каменном острове Кубенского озера (1340). 

Вологодского край в период формирования единого русского государства. XV век. 
Города и центры. Города как центры ремесла и торговли. Исчезновение двух городов: 

старого Белоозеро и Гледена. Устьшехонский и Троице-Гледенский монастыри как память об 
этих городах. Рост городов -новый Белозерск, Вологда, Устюг и Устюжна. Укрепление торговых 
связей внутри края и с другими районами страны. Значительная роль в торговле монастырей: 
Кирилло-Белозерского, Спасо-Прилуцкого и других. Появление ярмарок под стенами 
монастырей. 

Борьба Новгорода и Москвы за Вологодский край в конце X I V  – X V  веках. 
Включение большей части новгородских земель края в Московское княжество в последние 
годы правления Василия II  Темного (завещание 1462 года). Управление краем наместниками 
князей московских. 

1462 год – окончательный переход Устюжского края под власть Москвы. 

Изменения в Вологодском крае после феодальной войны. Создание удельного 

Вологодского княжества. Князь Андрей Меньшой. Переход Вологодского княжества под власть 

Москвы по завещанию Андрея Меньшого. 

Переход Вытегорского края и Заволочья в состав единого Русского государства после 
похода Ивана III  «миром» на Новгород в 1478 году. 

Белозерский князь Михаил Андреевич (1432–1486) - верный союзник великих князей 
московских Василия II  (Темного) и Ивана III. Михаил Андреевич завещает свой 
удел московскому великому князю. Белозерская уставная грамота 1488 года, 
определявшая отношения края с центральной властью. Окончательная ликвидация Белозерского 
княжества. 

Культурное пространство 
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Рост общежительных монастырей, учреждаемых учениками Сергия Радонежского, 
середины X I V  века: Спасо-Прилуцкий монастырь под Вологдой (1370), Успенский 
Кирилло-Белозерский (1397) и Ферапонтов (1398) в Белозерье, Троицкий Павлов 
Обнорский, Спасо-Нуромский монастыри и Корнилиев-Комельский в Грязовецких лесах. 
Монастыри-миссионеры, монастыри-феодалы, монастыри-просветители, монастыри-тюрьмы. 

Церковные деятели: Димитрий Прилуцкий, Кирилл Белозерский, Ферапонт Можайский и 

Мартиниан Белозерский, Павел Обнорский, КорнилийКомельский, Дионисий Глушицкий. 
Просветительская и миссионерская деятельность Стефана Пермского. 
Вологда центр Вологодско-Пермской епархии. 

Нил Сорский и его пустынь – центр нестяжательства в русской церковной жизни и 

культуре. 

Складывание общерусских основ быта и культуры населения. Обучение грамоте в 
монастырях, церквях или у отдельных лиц на дому. Рукописные азбуки на пергамене или на 
бересте. Формирование книжных собраний в монастырях. Летописание в Кириллове монастыре 
и в Устюге. Создание общерусской «Вологодско-Пермской летописи» в Вологде в конце 
X V  века. «Сказание о белоризцах», «Сказание о Спасо-Каменном монастыре», «Житие 
Дмитрия Прилуцкого», «Житие Дионисия Глушицкого». 

Изба как основной тип городского и сельского жилого помещения. Строительные 

материалы и структура избы. 
Клетcкие и шатровые деревянные церкви. Ризположенская церковь из села Бородавы 

(1485). Шатровые храмы. Распространение храма «восьмерик на четверике». Строительство 
каменных храмов: Спасо-Преображенский собор в Спасо-Каменном монастыре (1481), соборы 
Рождества Богородицы в Ферапонтовом (1490) и Успения Богородицы в Кирилло-Белозерском 
(1497) монастырях. 

Строительство обширного деревянного кремля в Белоозере (1487).Формирование 

своеобразной живописи Севера России. Дионисий Глушицкий. Икона « Кирилл Белозерский» 
(1424). 

Итоговое повторение 

Понятия и термины: 

Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Подсечно-огневая система 
земледелия, перелог, двухполье, трѐхполье. Натуральное хозяйство и рынок. Город. Концы и 

улицы (Новгород). Село. Дань, полюдье. Монархия, республика. Князь, вече, посадник, воевода, 
тысяцкий, бояре, отроки, гриди, детские. Дружина. «Люди градские», «гражане». Купцы. Гости. 

Смерды, закупы, холопы. Язычество, христианство, православие, ислам, иудаизм. Епархия. 
Монастырь. Митрополит. Патриарх. Автокефалия (церковная). Десятина. Раздробленность. 

Вотчина. Поместье. Крестьяне. Барщина и оброк. Граффити. Базилика. Крестово-купольный 
храм. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития, житийная литература. Берестяные грамоты. 

Былины. Орда. Курултай, тумен, нойон, баскак, ярлык, «выход». Крестоносцы. Централизация. 
Кормление. Царь. Государственная символика. Герб. 

Персоналии: 

Рюрик. Аскольд и Дир. Олег. Игорь. Ольга. Святослав Игоревич. Владимир Святой. Борис 
и Глеб. Святополк Окаянный. Ярослав Мудрый. Ярославичи: Изяслав, Святослав, Всеволод. 

Всеслав Полоцкий. Святополк Изяславич. Владимир Мономах. Мстислав Великий. Ярослав 
Осмомысл. Роман Мстиславич. Даниил Галицкий. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский. 

Всеволод Большое Гнездо. Мстислав «Удатный». Игорь Святославич. Чингисхан. Батый (Бату-
хан). Юрий Всеволодич. Ярослав Всеволодич. Михаил Всеволодич Черниговский. Александр 

Невский. Даниил Московский. Михаил Ярославич Тверской. Юрий Данилович. Иван Калита. 
Миндовг. Гедимин. Ольгерд. Ягайло. Витовт. Узбек. Мамай. Тохтамыш. Едигей. Тимур. 

Дмитрий Донской. Василий I. ВасилийТѐмный. Иван III. Кирилл и Мефодий. Кий. Митрополит 
Иларион. Нестор. Даниил Заточник. Сергий Радонежский. Стефан Пермский. Митрополиты 

Пѐтр, Алексий, Иона. Софья Витовтовна. Юрий Дмитриевич. Дмитрий Шемяка. Феофан Грек. 
Андрей Рублев. ЕвфимийII (новгородский архиепископ). Марфа Борецкая. София (Зоя) 
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Палеолог. Афанасий Никитин. Аристотель Фиораванти. 

События/даты: 
VI-IX вв. — расселение славян по территории Восточной 
Европы 860 – поход Руси на Константинополь 
862 – «призвание» Рюрика 
882 – захват Олегом Киева 
907 – поход Олега на Константинополь 
911 – договор Руси с Византией 
941 – поход Игоря на Константинополь 
944 – договор Руси с Византией 
964-972 – походы Святослава 
978/980-1015 – княжение Владимира Святославича в Киеве 
988 – крещение Руси 
1015-1026 – усобицы между сыновьями Владимира 
1016-1018 и 1019-1054 – княжение Ярослава Мудрого 
X I  в. – Правда Русская (Краткая редакция) 
1068 – восстание в Киеве 
1097 – Любечский съезд 
1113 – восстание в Киеве, «Устав» Владимира Мономаха 
1113-1125 – княжение в Киеве Владимира Мономаха 
1125-1132 – княжение в Киеве Мстислава Великого 
1130-е – завершение разделения Руси на земли 
Начало XI I  в. – «Повесть временных лет» 
XI I  в. – Правда Русская (Пространная 
редакция) 1147 – первое упоминание Москвы 
1185 – поход Игоря Святославича на половцев 
1199 – объединение Галицкой и Волынской земли 
1223 – битва на р. Калке 
1237-1241 – завоевание Руси Монгольской империей 
1240, 15 июля – Невская битва 
1242, 5 апреля – Ледовое побоище 
1242-1243 – образование Золотой Орды 
1325-1340 – княжение Ивана Калиты. 
1327 – антиордынское восстание в Твери 
1359-1389 – княжение Дмитрия Донского 
1378, 11 августа – битва на р. Воже 

1380, 8 сентября – Куликовская битва 

1382 – разорение Москвы Тохтамышем 
1383-1389 – закрепление великого княжения Владимирского за московским княжеским 

домом 
1389 – 1425 – княжение Василия I  
1395 – разгром Золотой Орды Тимуром 
1410, 15 июля – Грюнвальдская битва 
1425-1453 – междоусобная война в Московском княжестве 
1425-1462 – княжение Василия II 
1448 – установление автокефалии Русской церкви 
1462-1505 – княжение Ивана III  
1472 – прекращение выплаты дани в Орду 
1478 – присоединение Новгородской земли к Москве 
1480 – «стояние» на р. Угре 
1485 – присоединение Тверского великого княжества к Москве 
1487-1503 – присоединение Чернигово-Северской и части Смоленской земель 
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1497 – принятие общерусского Судебника 

Региональный компонент: 

Понятия и термины 

Чудь, меря, весь, белозерцы, Заволочье, уставная грамота, общежительные монастыри, 

нестяжательство, клетские церкви, шатровые церкви. 

Персоналии 

Синеус, данник Ян Вышатич, князь Глеб Василькович, князь Федор Романович, князь 

Андрей Меньшой, князь Михаил Андреевич, Димитрий Прилуцкий, Кирилл Белозерский, 

Ферапонт Можайский и Мартиниан Белозерский, Павел Обнорский, КорнилийКомельский, 

Дионисий Глушицкий, Стефан Пермский, Нил Сорский 

События и даты 

862 г. – призвание варягов на княжение в Новгород; начало правления Синеуса в 

Белоозере. 

1071 г. – народное восстание в Белоозере под предводительством волхвов 

1262 год – восстание против баскаков в Устюге. 
1462 г. - окончательный переход Устюжского края под власть Москвы и включение 

новгородских земель края в Московское княжество по завещанию Василия II. 
1478 г. – включение Вытегорского края и Заволочья в состав Московского княжества 

1481 г. – переход Вологодского княжества под власть Москвы 
1481 г.- возведение первого каменного храма в Вологодском крае (Спасо-Преображенский 

собор в Спасо-Каменном монастыре) 
1486 г. – ликвидация самостоятельности Белозерского княжества и вхождение его в состав 

Московского государства 
 

Россия В X V I  – X V I I  вв.: от великого княжества к 
царству. Россия в XVI веке. 
Россия в X V I  в. Мир после Великих географических открытий. Модернизация 

как главный вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в 
Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. Центральные органы государственной власти. Приказная система. 

Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. 
Принятие Иваном I V  царского титула. Реформы середины X V I  в. Избранная 

рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. 
Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. 
Перемены в социальной структуре российского общества в X V I  в. 
Внешняя политика России в X V I  в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие 

системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический 
характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 
Россия в системе европейских международных отношений в X V I  
в. Культурное пространство 
Культура народов России в X V I  в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт 

основных сословий. 
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Россия в XVII в. 
Россия и Европа в начале XVI I  в. 
Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции 
сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные 
ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и 
его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 
Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 

права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание 

соборной практики. Отмена местничества. 
Новые явления в экономической жизни в XV I I  в. в Европе и в России. 

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования 
всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XV I I  в. Соляной и Медный 
бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 
политики. Внешняя политика России в X V I I  в. Смоленская война. Вхождение в состав 
России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 
Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы 
и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в
 XV I—XVII  вв. 
Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVI I  в. Раскол 
в Русской православной церкви. 

Культурное пространство 
Культура народов России в XV I I  
в. Архитектура и живопись. 

Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период 

Смутного времени. 
Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XV I I  

в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 
географические открытия XVI I  в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVI I  в. Народы Поволжья 
и Сибири. 

Региональный компонент 
Наш регион в X V I  – XV I I  
вв. 
Раздел 5. Вологодский край в X V I  – X V I I  веках. 
Территориально-административные изменения в крае. Формирование уездов и земель. 

Основные части уездов: половины, станы и волости. Поселения: деревня, починки, погосты, 

села. Города как центры уездов: Белоозеро (Белозерск), Вологда, Тотьма, Устюг, Шенкурск, 

Устюжна. 
Формы землевладения: земли черносошные и вотчинные. Категории крестьян -

черносошные и частновладельческие: дворцовые, боярские, монастырские и помещичьи. 

Традиционные занятия населения. Расширение круга выращиваемых огородных культур. 

Появление яблоневых садов. Развитие пчеловодства. Заготовка древесного угля для кузниц, золы 

для обработки кожи, смолы. 

Солеварение. Сольвычегодское и Тотемскоеусолья. 
Городские ремесленники: кузнецы и молотники, плотники, сапожники, кожевенники, 
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хлебники. Железное Поле, Устюжна Железопольская – город кузнецов. Государственные заказы 
на оружие (пищали, пушки) и боеприпасы. Появление дворов иностранных купцов, английской 

торговой конторы, канатной мануфактур во второй половине X V I  века в Вологде. 

Торговля и торговые пути. Белозерско-Онежский и Сухоно-Двинский водные торговые 
пути. Основные товары из Белоозера: изделия из железа, рыба и беломорская соль; Устюжны – 

изделия из железа и кожи; Тотьмы – соль, рыба и хмель; Вологды – рыба, зерно, полотно, кожи, 

мыло; Устюга – пушнина, изделия из железа, зерно, хмель. 

Место нашего края в развитии внешней политики России и международной торговли. 

Русское посольство 1556 года в Англию. Посол вологжанин Осип Непея. 

Реформы местного управления. Административная реформа 1551–1556 годов. Замена 
аппарата наместников и волостелей земскими избами - новыми органами управления в уездах. 
Земские старосты. Подчинение местных органов власти московским приказам как важная 
составная часть проходившего в стране процесса централизации. 

Включение Вологды и Северных уездов по Сухонско-Двинскому пути в состав 
опричнины Ивана Грозного. Вологда – вторая столица опричнины. Строительство царского 
дворца и Софийского собора в Вологде. 

На приграничных рубежах. Набеги казанских татар на Вологодский край. Походы северян 

в Западную Сибирь в 1465 и 1483 годах. Выход отрядов северян, в их числе – вологжане, важане, 
устюжане - на реку Печору. Укрепление торговых связей русских с народами Сибири после 

похода Ермака и роль в этом населения северных уездов страны, в том числе и Вологодского 
края. Поставка хлеба в сибирские города населением Устюжского, Тотемского и ряда других 

уездов Севера. 
Край во времена Смуты. Свержение Лжедмитрия I  и ссылка поляков в города Поволжья и 

Севера. Борьба с тушинцами: 1609 г. - героическая оборона Устюжны. Вологжане в войсках М. 
В. Скопина-Шуйского. Борьба за освобождение страны и края от польско-шведских интервентов 
в 1611-1619 гг.: участие в I  и II  ополчениях. Разорение Белозерска и Вологды, оборона 
Кирилло-Белозерского монастыря, Великого Устюга, Кичменгского Городка. Социально-
экономические последствия Смутного времени. 

Управление краем после Смуты. Социально-политическое развитие края. Введение 
воеводского правления. Раздача земель Вологодского, Белозерского и Устюженского уездов в 
поместья и вотчины. Рост повинностей частновладельческих и черносошных крестьян и 
посадского населения. Борьба крестьян с ростом землевладения монастырей. Усиление миграции 
сельского и посадского населения. 

Экономическое развитие края в X VI I  веке. Оживление в сельском хозяйстве. 

Углубление специализации районов, рост товарности. Старые и новые центры ремесла. 

Леденгские солепромыслы. Укрупнение производства (простая

 кооперация в кузнечном деле, мануфактурное 

производство). Рост торговли. Падение значения Белозерска, Устюжны. Усиление 

экономического потенциала Вологды и Великого Устюга. Формирование новых торговых 

центров (Верховажский посад), новых ярмарок (Грязовецкая). Купцы края: Босые, 

Грудицины, Ревякины, Усовы (В. Устюг), Г. Фетиев (Вологда). Формирование областных 

рынков. Соляной бунт в Устюге (1648). 
Православная церковь. Создание Вологодско-Белозерской, Устюжско-Тотемской и 

Холмогорско-Важской епархий (1682). Рост церковных приходов. Образование новых 
монастырей. Типы монастырей. Новые святые Вологодского края. Проявления церковного 
раскола на территории края. Старообрядцы в крае. Патриарх Никон в ссылке, в Ферапонтове и 
Кирилло-Белозерском монастырях. 

Культурное пространство 
Книжные собрания Кирилло-Белозерского, Ферапонтова, Спасо-Прилуцкого, Спасо-

Каменного, Павло-Обнорского монастырей. Центры местного летописания: Устюг («Устюжский 
летописный свод»), Кирилло-Белозерский монастырь (краткие летописцы), канцелярия 
вологодско-пермских епископов и Спасо-Прилуцкий монастырь. 

Местные предания о пребывании Ивана Грозного в Вологде. Тотемские предания о 
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Ермаке Тимофеевиче. 
Cтроительство в X V I  веке каменных стен с башнями в Кирилло-Белозерском 

монастыре. Начало строительства каменных храмов с конца XV.  Возведение в Спасо-Каменном 
монастыре в 1543– 1549 годах Успенской церкви-колокольни с трапезной палатой. 
Строительство в 1537– 1542 годах в Спасо-Прилуцком монастыре Спасского собора. 
Возведение Успенского собора в Белозерске (1533). 

Живопись, прикладное искусство. Фрески Дионисия в храме Рождества Богородицы 

Ферапонтова монастыря (в 1500–1501). Первые парсуны (портрет гостя Г. Фетиева). Росписи 

храмов. Дмитрий Плеханов и другие. Развитие искусства книжной миниатюры. Различные виды 

прикладного искусства: резьба по дереву, кости и камню, шитье, художественное оформление 

тканей, ювелирное дело, резьба по дереву. Изделия устюжских кузнецов-ювелиров. 
Градостроительство в XVI I  веке. Каменные стены Вологодского архиерейского 

дома. Великая государева крепость в Кирилло- Белозерском монастыре. Деревянное и 
каменное храмовое зодчество края. 

Вклад устюжан и тотьмичей в освоение и изучение Сибири. 
Понятия и термины Местничество. Кормление. Дети боярские. Избранная рада. 

Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев двор. Сословно-представительная монархия. 

Земские соборы. Приказы. Крепостное право. Соборное уложение. Казачество. Гетман. 
Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. Протекционизм. Ярмарка. Старообрядчество. 

Раскол. Секуляризация культуры. Парсуна. Полки нового и иноземного строя. Стрельцы. Ясак. 

Персоналии 
Василий III. Елена Глинская. Иван I V  Грозный. Федор Иванович. Борис 

Годунов. Лжедмитрий I. Лжедмитрий II. Василий IV  Шуйский. Михаил Федорович. Алексей 
Михайлович. Федор Алексеевич. А.Ф.Адашев. Протопоп Сильвестр. А.М.Курбский. 
Малюта Скуратов. Митрополит Филипп (Колычев). Ермак. И.И.Болотников. Патриарх 
Гермоген. П.П.Ляпунов. И. Заруцкий. К.Минин. Д.М.Пожарский. Патриарх Филарет. 
Б.И.Морозов. Патриарх Никон. Протопоп Аввакум. А.Л.Ордин-Нащокин. А.С. Матвеев. 

Степан Разин. 

Иван Федоров. Андрей Чохов. Симон Ушаков. Симеон Полоцкий. 

ЕпифанийСлавинецкий. Ерофей Хабаров. Семен Дежнев. Василий Поярков. 

События/даты: 
1505 – 1533 – княжение Василия III 
1510 – присоединение к Москве Псковской земли 
1514 – возвращение Смоленска 
1521 – включение в состав Московского государства Рязанской земли 
1533 – 1584 – княжение (царствование) Ивана IV  Васильевича Грозного. 
1533 – 1538 – регентство Елены Глинской 
1538 – 1547 – боярское правление 
1547 – принятие Иваном Грозным царского титула 
1549 – первый Земский собор 
1550 – принятие «Царского судебника» 
1552 – взятие русскими войсками Казани 
1556 – присоединение к России Астраханского ханства. 
1556 – отмена кормлений 
1558 – 1583 – Ливонская война 
1564 – издание первой российской печатной книги 
1565 – 1572 – опричнина 
1581 – 1585 – покорение Сибири Ермаком 
1584 – 1598 – царствование Федора Ивановича 
1589 – учреждение в России патриаршества 
1598 – прекращение династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова 
1598 – завершение присоединения к России Сибирского ханства 
1598 – 1605 – царствование Бориса Годунова 
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1601-1603 – движение «разбоев». 
1604 – 1618 – Смута в России 
1605 – 1606 – правление Лжедмитрия I. 
1606 – 1610 – царствование Василия Шуйского. 
1606-1607 – восстание Ивана Болотникова. 
1607 – 1610 – движение Лжедмитрия II. 
1610 – договор с Сигизмундом III о приглашении на царство королевича Владислава и 

вступление в Москву польского гарнизона 
1611 – 1612 – I  и II  Ополчения. Освобождение Москвы. 
1613 – 1645 – царствование Михаила Федоровича. 
1617 – Столбовский мир со Швецией 
1618 – Деулинское перемирие с Речью Посполитой. 
1632 – 1634 – Смоленская война. 
1645 – 1676 – царствование Алексея Михайловича 
1648 – Соляной бунт в Москве 
1648 – поход Семена Дежнева 
1649 – принятие Соборного Уложения. Оформление крепостного права в центральных 

регионах страны 
1649 – 1653 – походы Ерофея Хабарова 
1653 – реформы патриарха Никона, начало церковного раскола 
1654 – Переяславская Рада. Переход под власть России Левобережной Украины 
1654 – 1667 – война с Речью Посполитой. 
1656 – 1658 – война со Швецией. 
1662 – Медный бунт 
1667 – Андрусовское перемирие 
1670 – 1672 – восстание Степана Разина. 
1676 – 1682 – царствование Федора Алексеевича. 
1677-1678 – Чигиринские походы. 
Региональный компонент: 

Понятия и термины 
Уезды, половины, станы, волости, деревни, починки, погосты, села, черносошные 

крестьяне, Белозерско-Онежский и Сухоно-Двинский водные торговые пути, 

Персоналии 

Осип Непея, купцы: Босые, Грудцины, Ревякины, Усовы, Фетиевы, иконописцы: 

Дионисий, Дионисий Глушицкий, Дмитрий Плеханов. 

События и даты 
1501 г. – роспись храма Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря (Дионисий). 

1609 г. - оборона Устюжны от поляков 
1648 г. - соляной бунт в Устюге. 
1682 г. - создание Вологодско-Белозерской, Устюжско-Тотемской и Холмогорско-

Важской епархий. 
 

Россия в конце X V I I  - X V I I I  вв: от царства к 
империи Россия в конце XVII — первой четверти 
XVIII в. 
Политическая карта мира к началу XV I I I  в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения 

труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. 
Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало 
царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. 
Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная 
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(губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, 

органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ 

о единонаследии. 
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 

при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 
Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. 
Особенности российского крепостничества в XVI I I  в. и территория его распространения. 
Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 

групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение 
чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 
Социальные и национальные движения в первой четверти XVII I  в. Восстания 

в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 
Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 

России в первой четверти XVI I I  в. Северная война: причины, основные события, 
итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России 

империей. Формирование системы национальных интересов Российской империи на 

международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 
Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. 

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 
Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. 
Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и 

университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. 
Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I  в русской 

истории и культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России. 

Россия при наследниках Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — 
попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе 

городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур 

и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Национальная и религиозная 

политика в 1725—1762 гг. 
Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и 

Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. 
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Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. 

А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 
Российская империя в период правления Екатерины I I  
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XV I I I  в. Европейское Просвещение и его роль 
в формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 
церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 
экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской 

империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, 

буддистов. 
Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи 
Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в 

состав России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней политики России. 
Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и 

Россия. Французская революция конца XVI I I  в. и политика противостояния России 
революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая европейская держава. 
Россия при Павле I  

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. 
Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 
Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 
Культурное пространство империи. 

Повседневная жизнь сословий в XVI I I  в. Образование и наука в XVI I I  в. Влияние 
идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение 
общеобразовательной школы. 

Основание Московского университета и Российской академии художеств. Смольный 

институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. 

И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление 

русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. 

Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в 

дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв 

населения, особенности питания. 

Региональный компонент 
Наш регион в XVI I I  в. 
Вологодский край в эпоху преобразований Петра I. 
Появление первых идей по модернизации страны. Посещения края Петром I  для изучения 
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и использования его потенциала. Вологжане - сподвижники Петра I. Методы проведения 
петровских преобразований и отношение к ним в народной среде. 

Создание крупных государственных предприятий на территории края, их значение для 
обеспечения нужд страны. Мобилизации населения на строительство Санкт-Петербурга и на 
другие работы. Планы по соединению Волжского бассейна с Балтикой. Протекционистские меры 
в отношении торговли через Петербург и их последствия для Вологодского края. 

Областные реформы Петра I  и административно-территориальное деление края в 
первой четверти XV I I I  в. и образование Белозерской, Вологодской и Великоустюжской 
провинций. Местная бюрократия. Переписи населения. Усиление налогового гнета. 

Северная война и Вологодский край. Первые неудачи в войне и мобилизационные 

действия власти. Рекрутские наборы. Расквартирование войск. Белозерский и Вологодский 

пехотные полки. Участие вологжан в строительстве флота (кумпанства). 

Вологодский край после Петра Великого. 
Образ Петр I  в народном творчестве. Вологодское дворянство и купечество. Политическая 

борьба после Петра I  и ссыльные в Вологодском крае. 
Вологодский край в 1760-1790-х годах. 
Внутренняя политика Екатерины II  и ее претворение в Вологодском крае. 

Создание Вологодского наместничества. Преобразование Вологодского наместничества в 
Вологодскую губернию. Появление новых городов — уездных центров. Генерал-губернатор А. 

П. Мельгунов. Городская геральдика. Создание системы губернских и уездных 

административных учреждений. Появление принципиально новых губернских учреждений: 
приказа общественного призрения и совестного суда. Участие представителей Вологодского 

края в работе Уложенной комиссии 1767 г. «Жалованная грамота дворянству» и ее 
основные положения. Губернское и уездные дворянские собрания. «Жалованная грамота 

городам». Создание городского самоуправления. Городские думы. Положение сословий. 
Гильдейское купечество Вологодского края. Проявление социального протеста крестьян. 

Церковь в Вологодском крае в XVI I I  в. Церковно-административное деление 
края (Вологодская и Великоустюгская епархии). Вологодские архиереи. Церковно-
приходская организация в XVI I I  в. Секуляризация церковно-монастырского землевладения в 
Вологодском крае. Старообрядчество на территории края. 

Экономическое развитие Вологодского края в XVI II  в. Население края: 
численность, размещение, возрастной состав, брачность, рождаемость, смертность. Различия 
в освоении территории края в XVI I I  в. и факторы, обусловившие эти различия. Системы 
земледелия в Вологодском крае в ХVIII в. Производственные возможности 
крестьянского хозяйства в условиях севера. Урожайность основных культур в ХVIII в. 
Основные категории вологодского крестьянства в XVI I I  в. (крепостные, государственные, 
монастырские, дворцовые), особенности их правового и экономического положения. 

Промышленность в городе и деревне. Мануфактуры. Ремесленное производство. 
Хозяйственный облик северного города XVII I  в. по описаниям современников. 
Восстановление внешней торговли через Архангельск.
 Ассортимент городской торговли. Купечество Вологодского края в 
XVI II  в. Вологодский городской банк. 

Землепроходцы Вологодского края и их роль в освоении Сибири и Дальнего Востока 
России. Образование Российско-американской кампании. М. М. Булдаков. Русская Америка. И. 
А. Кусков. 

Культурное пространство Вологодского края в X V I I I  в. 
Города Вологодского края в XVI I I  в.: население, характер застройки, городское 

жилье. Первые школы и училища. Открытие Главного народного училища в Вологде. 
Духовные учебные заведения. Деятельность вологодских архиереев XVI I I  в. по развитию 
культуры и просвещения в крае. 

Первые труды по истории края. А.А. Засецкий и его первая книга о Вологде. Культурно-
просветительская деятельность А. В. Олешова. Поэт и драматург А. М. Брянчанинов. М. А. 
Засодимский. Деятели русской науки XVI I I  в. — выходцы из Вологды. 
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Живопись и иконопись. Художественные промыслы. Изразцовое дело в Великом Устюге. 
Великоустюжская чернь в XVI I I  в. 

Архитектура. Старое и новое в городской архитектуре. Перепланировка городов в 
последней четверти ХVIII в; развитие гражданской архитектуры. Памятники 
городской архитектуры Вологодского края XVI II  в. 

Итоговое повторение 

Понятия и термины: 

Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Потешные. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. 

Синод. Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. 

Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Бурмистры. Майорат. Дворцовый переворот. 

Верховный тайный совет. «Кондиции». «Бироновщина». «Просвещенный абсолютизм». 

Секуляризация. Уложенная комиссия. Предводитель дворянства. Гильдия. Вооруженный 

нейтралитет. Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм. 

Персоналии: 
Петр I. Иван V. Царевна Софья. Екатерина I. Петр II. Анна Иоанновна. 

Анна Леопольдовна. Иоанн VI  Антонович. Елизавета Петровна. Петр III. Екатерина II. 
Павел I. В.В.Голицын. Ф.Я.Лефорт. П.Гордон. А.Д.Меншиков. Ф.А.Головин.
 Б.П.Шереметев. Ф.М.Апраксин. Я.В.Брюс. П.П.Шафиров. И.Мазепа. 
Н.Д.Демидов. Стефан Яворский. Э.И.Бирон. А.И.Остерман. Б.К.Миних. А.П.Волынский. 
И.И.Шувалов. П.И.Шувалов. А.П. Бестужев-Рюмин. А.Г.Орлов. Г.А. Потемкин. 
П.А.Румянцев. А.В. Суворов. Ф.Ф.Ушаков. М.И. Кутузов. Е.И. Пугачев. Салават Юлаев. 
Е.Р.Дашкова. 

Феофан Прокопович. А. Нартов. Д. Трезини. В.В. Растрелли. И. Н. Никитин. 

М.В.Ломоносов. Г.Байер. Г.Миллер. Н.И.Новиков. А.Н.Радищев. В.Н.Татищев. В.Беринг. 

А.Д.Кантемир. М.М.Херасков. Н.М.Карамзин. Г.Р.Державин. В.К.Тредиаковский. 

А.П.Сумароков. Д.И.Фонвизин. Ф.Г.Волков. В.И. Баженов. М.Ф.Казаков. В.В.Растрелли. 

Ф.С.Рокотов. Д.Г.Левицкий. В.Л.Боровиковский. Ф.И.Шубин. И.И. Ползунов. И.П.Кулибин. 

Д.С.Бортнянский. 

События/даты: 
1682—1725 — царствование Петра I  (до 1696 г. совместно с Иваном V) 
1682-1689 — правление царевны Софьи 
1682, 1689, 1698 — восстания стрельцов 
1686 — Вечный мир с Речью Посполитой 
1687 — основание Славяно-греко-латинской академии в Москве 
1687, 1689 — Крымские походы 
1689 — Нерчинский договор с Китаем 
1695, 1696 — Азовские походы 
1697-1698 — Великое посольство 
1700—1721 — Северная война 
1700 — поражение под Нарвой 
1703, 16 мая — основание С.-Петербурга 
1705—1706 — восстание в Астрахани 
1707—1708 — восстание Кондратия Булавина 
1708—1710 — учреждение губерний 

1708, сентябрь — битва при д.Лесной 

1709, 27 июня — Полтавская битва 
1711 — учреждение Сената; Прутский поход 
1714 — указ о единонаследии 
1714, 27 июля — Гангутское сражение 
1718—1721 — учреждение коллегий 
1718—1724 — проведение подушной переписи и первой ревизии 
1720 — сражение у о. Гренгам 
1721 — Ништадтский мир 
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1721 — провозглашение России империей 
1722 — введение Табели о рангах 
1722—1723 — Каспийский (Персидский) поход 
1725 — учреждение Академии наук в Петербурге 
1725-1727 – Екатерина I  
1727-1730 – Петр II 
1730-1740 – Анна Иоанновна 
1733-1735 – Война за Польское наследство 
1736-1739 – Русско-турецкая война 
1741-1743 – Русско-шведская война 
1740-1741 – Иоанн Антонович 
1741-1761 – Елизавета Петровна 
1756-1763 – Семилетняя война 
1761-1762 – Петр III 
1762 – Манифест о вольности дворянской 
1762-1796 – Екатерина II  
1769-1774 – Русско-турецкая война 
1770, 26 июня – Чесменское сражение 
1770, 21 июля - сражение при Кагуле 
1774 – Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей 
1787-1791 – Русско-турецкая война 
1788-1790 – Русско-шведская война 
1790, 11 декабря – взятие Измаила 
1791 – Ясский мир с Османской империей 
1773-1775 – Восстание Емельяна Пугачѐва 
1775 – Губернская реформа 
1785 – Жалованные грамоты дворянству и городам 
1783 – Присоединение Крыма к России 
1772, 1793, 1795 – Разделы Речи Посполитой 
1796-1801 – правление Павла I  
1799 – Итальянский и Швейцарский походы русской армии 
Региональный компонент: 

Понятия и термины 

Бюрократия. Герб. Генеральное межевание. Гильдия. Городничий. Городской голова. 

Губернское присутствие. Дворянское депутатское собрание. Духовная консистория. Кумпанство. 

Магистрат. Мануфактура. Мещанин. Наместничество. Предводитель дворянства. Провинция. 

Ратуша. Ревизия. Ревизская сказка. Рекрут. Секуляризация. Уезд. Циркуляр. Ярмарка. 

Персоналии 

Государственные и губернские деятели: П. Ф. Бортников, А. В. Макаров, А. П. 

Мельгунов, И. Э. Миних, 

Общественные и религиозные деятели, деятели науки, культуры и образования: епископ 

Афанасий Кондоиди, А. М. Брянцев, А. М. Брянчанинов. О. И. Витушешников, А. А. Засецкий, 

М. А. Засодимский, архиепископ Иосиф Золотой, И. А. Кусков, М. Неводчиков, А. В. Олешов, П. 

И. Рычков, И. Слободской, Я. Фриз, Х. А. Чеботарев, В. Шилов. 

События/Даты 
1692 – первый приезд в Вологду Петра I. 
1719 – создание Вологодской, Белозерской и Устюжской провинций. 
1730 – утвержден герб г. Вологды, подготовленный графом Ф. М. Санти. 
1730 – открыта Вологодская духовная семинария. 
1773 – образование города Вытегры. 
1776 – образование города Кириллова. 
1777 – образование города Череповца. 
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1780 – образование Вологодского наместничества и образование городов Кадникова, 
Грязовца и Никольска. 

1780 – утверждены гербы Грязовца, Кадникова. 
1781 – утверждены гербы Белозерска, Великого Устюга, Вытегры, Кириллова, Никольска, 

Тотьмы, Устюжны. 
1786 – открытие Главного народного училища в Вологде. 
1789 – учреждение Вологодского городского общественного банка. 
1796 – образование Вологодской губернии. 

Источники 
Ведомости, журналы, постановления и отчеты городских дум. Ведомости Велико-

Устюгской и Вологодской духовных консисторий XVI I I  в. Ведомости Мануфактур-коллегии 
на 1775 год о состоящих в ее ведомстве всех Российских фабриках. «Вологодский 
летописец». Грамоты архиепископа Гавриила.

 Делопроизводственная документация Вологодского губернского 
правления, уездных городнических правлений и земских судов. Журналы 
наместнического правления. «Исторические и топографические известия по древности о России 

и частно о городе Вологде и его уезде» А. А. Засецкого. Наказы купцов в Уложенную комиссию. 
Описания помещичьих имений Вологодского края. Отчеты о деятельности Вологодского приказа 
общественного призрения. Переписная книга Вологды 1711–1712 годов. Прошения и жалобы 
крестьян. Послужные списки вологодских дворян. «Путешествие по Северу России» П. И. 

Челищева. Ревизские сказки. Указы и рескрипты Екатерины II. Указы вологодских 
архиереев XVI I I  в. Указы Петра I. «Учреждения для управления губерний» 
 

Российсская империя в X I X  – начале X X  вв. 
Александровская эпоха: государственный либерализм 
Европа на рубеже XV I II —XI X вв. Революция во Франции, империя Наполеона I  

и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVI I I —XIX вв.: территория, население, сословия, политический 
и экономический строй. Император Александр I. Конституционные проекты и планы 
политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного 
просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала 
X I X  в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в 

состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. 

Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском 

обществе. Вклад народов России в победу. 

Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и 

торговли в России. 

Проекты аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская 

корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые 

тайные общества, их программы. 

Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское 

население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных 

делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 
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политике Николая I  и их проявления. Формирование индустриального общества, динамика 
промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и 
особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 
Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. X I X  в. 
Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 

Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение 
Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 
власти с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика 
панславизма. 

Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. 
Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская 

культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 
Европейская индустриализация во второй половине X I X  в. Технический прогресс 

в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, 
виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II  и основные направления его внутренней политики. 
Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социально-экономические 
последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и 
промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и 

урбанизации. Формирование буржуазии.     Рост пролетариата. Нарастание социальных 
противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 
Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 
Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. 
Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 
народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 
движения. Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 
европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 
Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине X I X  
в. Завершение территориального роста Российской империи. 

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание 

Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 

конфессиональной политики. 
Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра 

II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная 
политика. Отношения с США, продажа Аляски. 
 



217 
 

«Народное самодержавие» Александра I II  
Император Александр III  и основные направления его внутренней политики. 

Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление 
борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. 

Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 
Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 
Положение основных слоёв российского общества в конце X I X  в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период. 
Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 
национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 
внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 
Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине X I X  в. Школьная реформа. 

Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и 

прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. 
Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература. 
Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития 
русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских 

«верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек 

индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Мир на рубеже X I X — X X  вв. Начало второй промышленной революции. 
Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и 

политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел 
мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ 

в. Место и роль России в мире. 
Территория и население Российской империи. Особенности процесса модернизации в 

России начала X X  в. Урбанизация. Политическая система Российской империи начала X X  в. 
и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти 
по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале X X  в. и его особенности. Роль государства 
в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 
монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская 
община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала X X  в. Аграрный 
и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале X X  в. Предпосылки формирования 
и особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи. 

Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. 
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Губернии, области, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с
 ветвлениями и 
повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и  
Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские 
в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские 
народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже X I X — X X  вв. Этническое многообразие 
внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 
XIX—  X X  вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» 
русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская 
война 1904— 1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и 
проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. Общество и власть после революции 

1905—1907 гг. Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». 
Система думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и 

их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание 

курса на политическое и социальное реформаторство. 
Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 
Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 
Духовное состояние российского общества в начале X X  в. Основные тенденции 

развития русской культуры и культуры народов империи в начале X X  в. Развитие науки. 

Русская философия: поиски общественного идеала. 

Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. 

Акмеизм. 

Изобразительное искусство. Русский авангард. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство. Русский балет. 

Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение 

отечественного кинематографа. 

Культура народов России. 

Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

Региональный компонент 
Наш регион в X I X  - н. X X  в. 
I. Вологодский край в предреформенный период (1801-1861). 
Александровская эпоха. 
Общественные настроения накануне войны. Участие вологжан в Отечественной войне 

1812 г. Патриотические инициативы населения края. Вологодские стрелки в составе С.-
Петербургского ополчения. Сбор денежных пожертвований. Столичные жители в Вологде. 
Французские военнопленные в крае. 

Посещения Вологды и других городов региона видными государственными и 

политическими деятелями. Император Александр I  в Вологде. 

Край в эпоху Николаевского самодержавия. 

Вологодские губернаторы и их вклад в развитие края. Административные, судебные и 

полицейские учреждения на территории края: губернское правление, палаты гражданского и 

уголовного суда, сословные судебные учреждения, земские исправники и нижние земские суды. 

Реформа государственной деревни П. Д. Киселева на территории края. Городское 

самоуправление. 

Ссыльные в Вологодском крае: В. И. Соколовский, Н. И. Надеждин, участники польского 

восстания. Создание жандармских органов. Вологжане в Крымской войне. 
Провинциальный социум края в первой половине X I X  в. 
Сословная структура населения — купечество, мещанство, дворянство, духовенство, 
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геерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. крестьянство. Органы 

сословного самоуправления. Отличие в положении крепостных и государственных крестьян. 

Результаты указа «О свободных хлебопашцах» в крае. Земельная обеспеченность крестьянства. 

Проявления крестьянского социального протеста. 

Помещичье предпринимательство. Крестьянские промыслы. Появление крупных 

мануфактур. Ярмарки. Вологодское купечество и его торговые связи. Благотворительность 

вологодского купечества. 

Транспортные артерии края. Завершение создания Мариинской водной системы. 

Вологжане и освоение территорий в Северной Америке. 
Культурное пространство края в первой половине X I X  в. 
Духовные учебные заведения. Народные училища и Вологодская гимназия. Ланкастерская 

школа в Вологде. Северная учебная ферма. Литературная жизнь в крае. Н. Ф. Остолопов. К. Н. 

Батюшков. Появление театра. Открытие типографии и первая провинциальная газета 

«Вологодские губернские ведомости». 

Вологодская городская каменная и деревянная архитектура. Архитектура помещичьей 

усадьбы. Усадебные библиотеки и круг чтения вологжан. Вологодский театр. Художественные 

промыслы. Краеведение и провинциальная историография. Выдающиеся вологжане — деятели 

культуры и науки. 

II.  Вологодский край в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 
Приезд Александра II  в Вологду и подготовка реформ. Крестьянские реформы 1860-х 

годов для помещичьих, государственных и удельных крестьян. Крестьянское самоуправление: 
функции сельского и волостного сходов. 

Судебная реформа в крае. Изменения в системе суда и прокуратуры. Вологодский 

окружной суд. 

Создание земских учреждений и основные направления их деятельности на территории 

Вологодского края. Городские думы и их роль в жизни городов. Видные деятели местного 

самоуправления. 
Эпоха Александра III.  
Изменения принципов формирования органов местного самоуправления и ограничения их 

деятельности Институт земских начальников и сельские общества. Усиление административного 
контроля за деятельностью судебных инстанций. Поддержка церковно-приходских школ и 
расширение их сети на территории края. Изменения в школьных программах и усиление блока 
предметов церковно-богословского цикла. 

Пореформенный социум Вологодского края. 
Крестьянская поземельная община и ее роль в жизни деревни. Различные типы 

крестьянских хозяйств. Крестьянские промыслы. Вологодский кустарный комитет. Влияние 
рыночных отношений на развитие маслодельно-сыроваренного производства. Деятельность Н. 

Верещагин. Губернские выставки в крае. 
Проведение железных дорог Вологда-Ярославль и Вологда-Архангельск и их влияние на 

развитие края. Активизация предпринимательской деятельности купечества. Появление новых 
отраслей промышленности в крае. Рост городов. Расширение благотворительной деятельности 
купечества, как средства социальной адаптации. 

Проявления общественных движений в Вологодском крае. 
Политические ссыльные в Вологодской губернии. Участие вологжан в народническом 

движении в 1870-е гг. Кружки в учебных заведениях. Вологжане – участники «хождения» в 
народ. Народнические кружки в Вологде, Великом Устюге и их участники. Участники восстания в 
Польше 1863—1864 гг. в вологодской ссылке. 

Культурное пространство края во второй половине X I X  в. 

Формирование сети начального образования. Начало профессионального образования: 

Петровская ремесленная школа. Средние светские и духовные учебные заведения. Развитие 

библиотечного дела. Издательское дело в Вологодском крае. Формы традиционной культуры 

крестьян и горожан. 
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Вологодское краеведение. Вологжане — ученые. Расширение круга периодических 
изданий. Писатели и поэты. Театральная жизнь в Вологде. Вологжане-художники. 

III.  Проявления кризиса в Вологодском крае в начале X X  в. 

Противоречия экономического и социального развития на рубеже веков. 
Численность населения и его социальный состав. Городское и сельское население. Новые 

социальные группы и их правовой статус. Купечество и предприниматели. Крестьянство: 
общинные настроения и социальные противоречия. Рабочие и рабочий вопрос. Средние 
городские слои. Активизация культурно-просветительской деятельности интеллигенции. 

Общества «Помощь» и «Просвещение». 

Экономика вологодской деревни. Обеспеченность крестьян землей. 

Сельскохозяйственное производство и проблема денежного хозяйства. Крестьянские промыслы. 

Кооперативное движение. Вологодское общество сельского хозяйства. 
Промышленность городов. Вологда и Великий Устюг — основные центры 

промышленности. Целлюлозно-бумажные     и     лесопильные фабрики.     Железнодорожное 
строительство и крупный капитал. Главные железнодорожные мастерские. 

Первая российская революция 1905—1907 гг. 

Деятельность политических партий в Вологодском крае. Роль ссыльных в активизации 

оппозиционного движения. Пушкинский Народный дом — центр революционного движения в 

Вологде. Революционное движение в Вологде, Великом Устюге и Череповце летом и осенью 

1905 г. «Союз охраны». Массовые движения и их лидеры. Органы местного самоуправления и 

революционное движение. Позиция местных властей в условиях активности революционных 

групп. Нарастание консервативных настроений в низших городских слоях. События 1 мая 1906 г. 

в Вологде. Крестьянское движение в Вологодском крае в 1905—1907 гг. Избирательные 

компании по выборам в I и II  Государственные думы. 

Общество и власть в Вологодском крае после революции. 

Активная деятельность губернатора А. Н. Хвостова по наведению порядка в губернии. 
Изменение состава ссылки после революции 1905—1907 гг. Политический терроризм: 

террористические акты в Великом Устюге и Вологде. Нарастание консервативных настроений в 
населении и выборы в III и I V  Государственные думы. Снижение активности 

политических партий в крае. Столыпинские аграрные преобразования в вологодской деревне. 
Подъем патриотических настроений в начале первой мировой войны. Военнопленные в 

крае. Влияние войны на материальное положение населения. Обострение социальных и 

экономических проблем в 1915-1916 гг. 

Культурное пространство Вологодского края в начале X X  века. 
Уровень грамотности населения и система образования. Развитие профессионального 

образования. Вологодский молочно-хозяйственный и учительский институты. Книжная торговля 
и библиотеки. Рост численности частной периодической печати и ее профессиональное лицо. 

Развитие краеведения и повышение уровня краеведческих исследований. Краеведческие 

издания. Вологодское общество изучения Северного края. Северный кружок любителей 

изящных искусств и художественные выставки. Уроженцы края — выдающиеся ученые. 

Меценатство. 

Традиционные формы проведения досуга (народные гулянья, вечеринки, самодеятельные 

концерты). Появление первых кинотеатров. Новые формы досуговой культуры: спортивные 

клубы и общества. Внедрение в быт достижений технического прогресса: появление телефона, 

водопровода, электричества. 
 

Понятия и термины: 

Модернизация, индустриализация, урбанизация, самодержавие, бюрократия, 

славянофильство, западничество, теория официальной народности, народничество, нигилизм, 

либерализм, консерватизм, социализм, радикализм, анархизм, марксизм, национализм, нация, 

многопартийность, конституционализм, парламентаризм, революция, классицизм, ампир, 

романтизм, символизм 
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Персоналии: 
Императоры: Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II 
Государственные и военные деятели: Н.Н.Новосильцев, П.А.Строганов, М.М.Сперанский, 

А.А.Аракчеев, М.И.Кутузов, М.Б.Барклай-де-Толли, П.И.Багратион, Д.В.Давыдов, С.С.Уваров, 
А.Х.Бенкендорф, Е.Ф.Канкрин, П.Д.Киселев, И.Ф.Паскевич, В.А.Корнилов, П.С.Нахимов, 
вел.кн. Константин Николаевич, Н.А.Милютин, Д.А.Милютин, М.Т.Лорис-Меликов, 
Я.И.Ростовцев, П.А.Валуев, И.В.Гурко, М.Д.Скобелев, К.П.Победоносцев, Д.А.Толстой, 
С.Ю.Витте, В.К.Плеве, П.А.Столыпин, С.О.Макаров, А.А.Брусилов. 

Общественные деятели: П.И.Пестель, К.Ф.Рылеев, Н.М.Муравьев, П.Я.Чаадаев, 

А.С.Хомяков, И.С.Аксаков, К.С.Аксаков, И.В.Киреевский, Н.Я.Данилевский, А.И.Герцен, 

П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев, М.А.Бакунин, С.Л.Перовская, Б.Н.Чичерин, К.Д.Кавелин, М.Н.Катков, 

К.Н.Леонтьев, Г.В.Плеханов,     В.И.Засулич,     Г.А.Гапон, В.М.Пуришкевич,     В.В.Шульгин, 

П.Н.Милюков,      С.А.Муромцев,      П.Б.Струве, А.И.Гучков,      М.В.Родзянко,      В.М.Чернов, 

Б.В.Савинков, Ю.О.Мартов, В.И.Ленин. 

Деятели культуры: Г.Р. Державин, В.А.Жуковский, И.А.Крылов, Е.А.Боратынский, А.С. 

Пушкин, М. Ю. Лермонтов, В.Г.Белинский, Н.В.Гоголь, И.С.Тургенев, И.А.Гончаров, 

Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, Н.Г. Чернышевский, Н.А.Некрасов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, 

А.П.Чехов, И.А.Бунин, Д.С.Мережковский, А.А.Блок, А.А., О.Э.Мандельштам, М.И.Цветаева, 

В.В.Маяковский, В.С.Соловьев, С.Н.Булгаков, Н.А.Бердяев, К.И.Росси, А.Н.Воронихин, 

К.А.Тон, Ф.А.Шехтель, К.П.Брюллов, И.Н.Крамской, О.А.Кипренский, В. А. Тропинин, 

В.Г.Перов, И.Е.Репин, В.М.Васнецов, В.А.Серов, М.А.Врубель, М.И.Глинка, А. С. 

Даргомыжский, Н.Г.Рубинштейн, П.И.Чайковский, М.П.Мусорский, Н.А.Римский-Корсаков, 

С.В.Рахманинов, А.Н.Скрябин, Ф.И.Шаляпин, С.П.Дягилев, М.Петипа, Серафим Саровский, 

митрополит Филарет (Дроздов), митрополит Макарий (Булгаков), Амвросий Оптинский. 

Деятели науки: Н.М. Карамзин, Н.И.Лобачевский, Д.И.Менделеев, Н.Н.Зинин, 
Н.Д.Зелинский,     П.Н.Яблочков,     А.Н.Лодыгин, А.С.Попов,     Н.И.Пирогов, И.И.Мечников, 

И.П.Павлов, П.Н. Лебедев, И.М.Сеченов, К.А.Тимирязев, М.М.Ковалевский, Н.И.Кареев, 

Т.Н.Грановский, М.П.Погодин, С.М.Соловьев, В.О.Ключевский, А.А.Шахматов, Н.П.Павлов-
Сильванский, Л.П.Карсавин. 

Промышленники и меценаты: П.М.Третьяков, П.П. и В.П.Рябушинские, С.И.Мамонтов, 

династия Морозовых, С.И.Щукин, А.А.Бахрушин. 

Путешественники: И.Ф.Крузенштерн, Ф.Ф.Беллинсгаузен, Ю.Ф.Лисянский, М.П.Лазарев, 

Г.И.Невельской. 

События/даты: 
1801-1825 гг. - годы правления Александра I; 
20 февраля 1803 г. - указ о «вольных хлебопашцах»; 
20 ноября 1805 г. – битва при Аустерлице; 
25 июня 1807 г. - Тильзитский мир; 
1809 г. - Фридрихсгамский договор с Швецией; 
1 января 1810 г. - учреждение Государственного Совета; 
1811 - учреждение Царскосельского лицея; 

1812 г. – Бухарестский мир с Османской империей; 

11 июня – 14 декабря 1812 г. – кампания 1812 г.; 

26 августа 1812 г. – Бородинская битва; 
1812 г. – Гюлистанский мир с Персией; 
1813 – 1814 гг. – Заграничные походы русской армии; 
4-7 октября 1813 г. - битва при Лейпциге; 
1815 г. – Венский конгресс; 
1816 г. - образование Союза спасения; 
1818 г. - образование Союза благоденствия; 
1821 - образование Северного и Южного обществ; 
1822-1823 гг. - написание А.С. Грибоедовым комедии «Горе от ума»; 

 



222 
 

1824 - открытие Малого театра в Москве; 
1825 г. - открытие Большого театра в Москве; 
14 декабря 1825 г. - восстание декабристов на Сенатской площади; 
1825-1855 г. – годы правления Николая I; 
1826 г. - образование Собственной Канцелярии Его Императорского Величества; 
1826 г. - открытие неевклидовой геометрии Н.И. Лобачевским; 
1826-1828 гг. – война с Персией; 
1828 г. – Туркманчайский мир с Персией; 
1828 – 1829 гг. – война с Османской империей; 
1829 г. – Адрианопольский мир; 

1834 – 1864 гг. – война на Кавказе; 
1837 – 1841 гг. - реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева; 
1842 г. – Указ об обязанных крестьянах; 
1849 г. - арест членов кружка петрашевцев; 
1853 – 1856 гг. – Крымская война; 
1856 г. – Парижский трактат; 
19 февраля 1861 г. - издание Манифеста об освобождении крестьян и «Положения о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»; 
1862 г. - учреждение Санкт-Петербургской консерватории; 
1863 – 1864 гг. – восстание в Польше; 
1864 г. - судебная реформа; 
1864 г. – земская реформа; 
1866 г. - покушение Каракозова на Александра 
II; 1866 г. - учреждение Московской 
консерватории; 1867 г. – продажа США Аляски: 
1869 г. - открытие периодического закона химических элементов Д.И. Менделеевым; 
1870 г. - возникновение «Товарищества передвижных художественных выставок»; 
1870 г. – городская реформа; 
1877 – 1878 гг. – русско-турецкая война; 
1878 г. – Берлинский конгресс; 
1878 г. - покушение В.И.Засулич на петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова; 
1 марта 1881 г. – убийство императора Александра II; 
1881 – 1894 гг. – годы правления Александра III; 
1881 г. - издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и 

общественного спокойствия»; 

1883 г. - образование группы «Освобождение труда»; 

1884 г. – издание нового Университетского устава; 
1890 г. – издание нового Земского положения; 
1891 – 1892 гг. – голод в России; 
1892 г. – создание Третьяковской галереи; 
1894 г. – заключение союза с Францией; 

1894 – 1917 гг. – годы правления Николая II; 
1897 г. – введение золотого рубля; 
1898 г. - образование Московского художественного театра (МХТ); 
1903 г. – второй съезд РСДРП; 

1904 – 1905 гг. – русско-японская война; 
15 июля 1904 г. – убийство В.К. Плеве; 

9 января 1905 г. – «Кровавое воскресенье»; 
14-15 мая 1905 г. - поражение русского флота в Цусимском сражении; 
6 августа 1905 г. - Манифест об учреждении законосовещательной Государственной 

думы; 
5 сентября 1905 г. - заключение Портсмутского мира; 
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7-25 октября 1905 г. - Всероссийская политическая забастовка; 
12-18 октября 1905 г. - первый съезд Конституционно-демократической партии (партии 

кадетов); 

17 октября 1905 г. - Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении 
Государственной думы; 

9-19 декабря 1905 г. - вооруженное восстание в Москве; 
11 декабря 1905 г. - закон о выборах в Государственную думу; 
23 апреля 1906 г. - издание Основных государственных законов; 
27 апреля 1906 г. - первое заседание Государственной думы; 
8 июля 1906 г. - роспуск первой Государственной думы; 
9 ноября 1906 г. – начало аграрной реформы П.А. Столыпина; 
3 июня 1907 г. - роспуск второй Государственной думы и издание нового избирательного 

закона; 
1907 г. - окончательное оформление Антанты; 
1907-1912 гг. - работа III Государственной 
думы; 
1908 г. - первый русский фильм «Стенька Разин и княжна»; 
1909 г. - издание сборника «Вехи»; 

1 сентября 1911 г. – смертельное ранение П.А. Столыпина; 
1912-1917 гг. - работа I V  Государственной думы; 
1 августа 1914 г. - объявление Германией войны России; 
1915 г. - образование Прогрессивного блока; 
май 1916 г. - «Брусиловский прорыв»; 
26 февраля 1917 г. - расстрел демонстрации на Знаменской площади Петрограда, переход 

части воинских частей на сторону восставших; 
27 февраля 1917 г. - формирование Временного Комитета Государственной думы; 
2 марта 1917 г. – отречение Николая II. 

 

Региональный компонент: 

Понятия и термины 

Акциз, владенная запись, волостной старшина, временнообязанный, выкупные платежи, 

гласный, губернская и уездные земские управы, губернское и уездное земские собрания, 

землеустроительная комиссия, землеустройство, земская школа, земский начальник, исправник, 

крестьянская община, крестьянские промыслы, меценат, мировой посредник, недоимка, отруб, 

полицмейстер, реальное училище, сельский сход, сельское общество, сельский староста, 

удельные крестьяне, уставная грамота, хутор, церковно-приходская школа. 

Персоналии 

Государственные деятели: Н. И. Барш, Н. П. Брусилов, Д. Н. Болговский, М. М. Булдаков, 

митрополит Евгений (Болховитинов), И. А. Кусков, А. Н. Хвостов, С. Ф. Хоминский. 

Общественные деятели: В. В. Барви-Флеровский, А. А. Богданов, Н. Ф. Бунаков, Н. В. 
Верещагин, епископ Игнатий (Брянчанинов), С. Ф. Горталов, В. А. Кудрявый, П. Л. Лавров, Х. С. 

Леденцов, Г. А. Лопатин, И. А. Милютин, Н. И. Надеждин, В. П. Обнорский, Н. И. Скулябин, В. 
И. Трапезников, Н. В. Шелгунов, 

Деятели культуры: К. Н. Батюшков, А. М. Брянчанинов, В. В. Верещагин, В. А. 

Гиляровский, П. В. Засодимский, В. И. Красов, Н. Ф. Остолопов, Ф. П. Савинов, В. И. 

Соколовский, П. С. Тюрин, 

Деятели науки: А. А. Альфонский, Н. А. Бердяев, Е. А. Бурцев, Н. Е. Введенский, Д. И. 

Деларов, П. А. Дилакторский, Н. А. Иваницкий, А. Н. Коркин, В. И. Красов, И. П. Лаптев, А. Е. 

Мерцалов, А. Ф. Можайский, М. Я. Мудров, С. А. Непин, А.М. Попов, П. И. Савваитов, И. К. 

Степановский, П. М. Строев, Н. И. Суворов, И. Н. Суворов, Ф. Ф. Фортунатов, Х. А. Чеботарев, 
Предприниматели: Я. А. Бурлов, Н. А. Волков, И. Я. Грибанов, В. А. Гудков-Беляков, Н. 

И. Коробицын, В. И. Костров, С. С. Сумкин, 

События/Даты 
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1804 – открытие Вологодской мужской гимназии. 
1810 – открытие для судоходства Мариинской водной системы. 
1824 – посещение императором Александром I  Вологодской губернии. 
1838 – выход первого номера газеты «Вологодские губернские ведомости». 
1849 – открытие театра в Вологде. 
1858 – посещение императором Александром II  Вологодской губернии. 
1862 – появление первого парохода в Вологодской губернии. 
1862 – открытие Вологодской Мариинской женской гимназии. 
1870 – начало работы Вологодского губернского земского собрания. 

1871, 31 октября – в поселке Марфино супругами Буман открыт первый маслодельный 

завод в Вологодском крае. 
1872 – открытие железнодорожного сообщения между Вологдой и Ярославлем. 
1896 – открытие Вологодского Александровского реального училища. 
1888 – открытие Вологодского ломбарда – первого ломбарда в России. 
1891 – выход первого номера первой частной газеты Вологодской губернии 

«Вологодского справочного листка». 
1896 – открытие Вологодского Александровского реального училища. 
1898 – создание в Вологде первой городской телефонной станции. 
1899 – завершение строительства первой линии водопровода в Вологде. 
1899 – создание общества «Помощь». 
1904 - пуск первой электростанции в Вологде. 
1905 – завершено строительство железной дороги С.-Петербург-Вологда. 
1908 – открыт первый электротеатр (кинотеатр) в крае. 
1909 – создано Вологодское общество изучения Северного края (ВОИСК). 
1911 – открытие Вологодского учительского и Вологодского молочного институтов. 

Источники 

«Вологодские губернские ведомости». «Вологодские епархиальные ведомости». 
Воспоминания и путевые записки современников (протоиерея П. Дьякова, Е. Грязнова, И. Е. 

Ермолаева, Д. И. Завалишина, А. В. Луначарского, архимандрита Пимена, протоиерея А. Попова, 
С. Шевырева и др.). Доклады и отчеты о деятельности земских учреждений. Материалы 

Всероссийской переписи населения 1897 г. (Вологодская, Новгородская и Олонецкая губернии). 
«Медикотопография и санитарное состояние губернского города Вологды» В. И. Орнатского . 

Обзоры Вологодской губернии (отчеты губернаторов). «Описание Вологодской губернии» И. 
Пушкарева. Отчеты о деятельности благотворительных и просветительских обществ. Отчеты и 

постановления городских управ о состоянии и развитии городского хозяйства. Отчеты о 
деятельности фабричных инспекторов. Отчеты учебных заведений. «Памятные книжки 

Вологодской губернии». «Памятные книжки Новгородской губернии». ПСЗРИ. Т 53 Собр. 2-е. 
Отд. 3. 1878. Сведения о промышленных предприятиях. Статистика землевладения 1905 г. «1905. 

Сборник статей о революционном движении 1905–1907 гг. в Вологодской губернии». «1905. 
Сборник статей о революционном движении 1905–1907 гг. в Череповецкой губернии». 

«Отражение первой русской революции в С.-Двинской губернии». 
 

II.  Всеобщая история 
История Древнего мира 

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

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

дисциплины. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой 

общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
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Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-
государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Военные походы. Рабы. Познания древних 

египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

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

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 
Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». 

Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 
Законы Солона. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 
воспитание. Организация военного дела. 

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

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

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

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
 

История средних веков 
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Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

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

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, 

короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура раннего Средневековья. 
Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. 
Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура 

Византии. 
Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 

ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

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

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

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

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

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

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о 

природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века 
Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение 

покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, 

завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: 
раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура 

народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки 

Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 
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История Нового времени 

Происхождение понятия «Новое время», его хронологические рамки. Периодизация 
истории Нового времени. Источники по истории раннего Нового времени. Мир к концу X V  
в.: особенности развития основных регионов. Запад и Восток в начале Нового времени: новый 
этап взаимодействия 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в X V I  — начале X VI I  
в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего 

и мирового рынка. 
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в X V I  — начале XVI I  

в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Изменения в сословных структурах европейского общества. Привилегированные 

сословия. Отличительные черты дворянства. Изменение его роли в обществе и на войне, 

постепенное разорение под влиянием «революции цен». Состав и значение третьего сословия. 

«Новые богачи». Люди с «дорожной обочины». 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 
Нидерланды под властью Габсбургов: экономика, религиозная жизнь, культура. Начало 

освободительного движения против Испании. Вильгельм Оранский. Гёзы. Образование 
Республики Соединенных провинций. Особенности государственного устройства: Генеральные 
штаты и статхаудер. Экономический расцвет Нидерландов в XVI I  в. и развитие 
капитализма. Колониальные захваты и колониальная торговля. Ост-Индская компания. 
Мнения историков о событиях в Нидерландах: освободительная борьба или революция. 

Особенности французской монархии в XV I -XV I I  вв. Французское общество 
эпохи Ренессанса. Становление бюрократии. Уменьшение роли местной аристократии. 
Изменения в социальной структуре, пути возвышения. «Дворянство шпаги» и 
«дворянство мантии». Правление Франциска I. Религиозные войны. Варфоломеевская ночь. 
Бурбоны вместо Валуа: смена династии. Генрих IV. Нантский эдикт. Характерные черты 
французского абсолютизма. Людовик XII I  и Ришелье. Запрещение дуэлей. Интенданты 
провинций. Парламенты как судебные органы, их сопротивление реформам. Фронда. 
«Король-солнце» Людовик XIV.  Версальский двор. Ж.-Б. Кольбер и его экономическая 
политика. 

Англия при Тюдорах. Изменения в экономике. Аграрная революция. Огораживания. 
Возвышение джентри. Особенности английского абсолютизма. Роль английского парламента. 

Генрих VIII.  Подчинение Уэльса. Королевская реформация, её причины и последствия. Акт 
о супрематии, возникновение англиканской церкви. Попытки Контрреформации при 

Марии Тюдор. Елизавета I  и ее экономическая политика. Англиканство. Движение за очищение 
церкви от влияния католичества. Пуритане. Шекспировская Англия. Правление первых 

Стюартов. Экономический кризис на фоне «революции цен». Нарастание религиозных 

противоречий. Просчёты монархов во внутренней и внешней политике. Попытки введения 
религиозного единообразия в Шотландии. 

Английская революция 1640-1660 гг. Причины и начало революции. Долгий парламент. 
Причины и ход гражданских войн. Роль армии в политической борьбе. О. Кромвель. Т. Ферфакс. 
«Железнобокие». Казнь короля и установление республики. Протекторат Кромвеля. Окончание 
революции и её итоги. Реставрация Стюартов. Правление Карла II  и Якова II. 
Возникновение политических партий: виги и тори. Славная революция. Её политические и 
идеологические последствия: Билль о правах, Акт о веротерпимости. Вильгельм III  
Оранский и Мария II. Переход к системе конституционной монархии. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 
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Отличительные черты культуры Возрождения. Искусство Высокого Возрождения в 
Италии. Леонардо да Винчи. Микеланджело. Рафаэль. А. Палладио и его роль в истории 

архитектуры. Северное Возрождение. Христианский гуманизм Эразма Роттердамского. 

Искусство Северного Возрождения. Гуманисты Возрождения о государстве и обществе: Н. 

Макиавелли и Т. Мор. Развитие западноевропейской культуры в конце XVI -XVI I  вв. 

Позднее Возрождение. Трагический гуманизм Сервантеса и Шекспира. Отличительные черты 
культуры барокко. Барокко и Контрреформация. Творчество Бернини и Рубенса как 

воплощение стиля барокко в архитектуре и живописи. Вечные ценности Рембрандта и 

Веласкеса. Классицизм, его место в культуре XV I I  в. Пуссен. Французский театр 

классицизма: Корнель, Расин, Мольер. Научная революция, ее истоки и место в развитии 
европейской мысли. Торжество рационализма. Развитие математики. Арифметическая машина 

Б. Паскаля. Развитие биологии и медицины. Открытие «клеток» Р. Гуком. Появление 

микроскопа. Популярность анатомии. Возникновение современной медицины. Открытия в 

области астрономии. Поиски новой системы мира. Коперник и его гелиоцентрическая 

теория. Бесконечность вселенной и множественность миров Дж. Бруно. Изобретение телескопа. 
Г. Галилей. Философская система Р. Декарта. Исаак Ньютон. Открытия, облегчающие жизнь 

людей. Понятие прогресса. Новая роль науки в обществе, вера в её всемогущество 
Страны Востока в XV I-X VI I  вв. 
Османская империя в XVI-XVI I  вв. Территориальный рост. Государственное и 

военное устройство. Особенности социальной структуры. Роль рабства. Янычары. 
Сулейман I  Великолепный, его политические и военные успехи. Положение христиан. 
Культура Османской империи. Начало экономического и военного упадка Османской империи. 

Завоевание Индии Бабуром. Возникновение и расцвет империи Великих Моголов. 

Реформы Акбара. Его религиозная политика. Расцвет индийского искусства при Акбаре и его 
преемниках. Тадж-Махал. Проникновение португальцев и голландцев в Индию. Английская Ост-

Индская компания. Борьба англичан и французов за господство в Индии. Механизмы 
утверждения британского владычества. Сипаи. 

Расцвет Китая в правление династии Мин. Особенности внешней торговли. Причины 

нарастания недовольства политикой правительства. Крестьянская война и установление 

маньчжурского владычества. Особенности внутренней политики маньчжурских правителей. 

Успехи династии Цин. Запретный город. Деятельность христианских миссионеров в Китае. 

«Закрытие» Китая для европейцев, его причины и последствия. 
Япония в XVI -XVI I  вв. Усобицы. Начало проникновения европейцев. Ввоз 

огнестрельного оружия и перемены в военном деле. Распространение христианства и борьба с 

ним. Борьба за объединение страны. Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси, Токугава Иэясу, их 
реформы. Установление власти сёгунов династии Токугава. Крестьянское восстание 1637 г. 

«Закрытие» Японии, его причины и последствия. 
 

Страны Европы и Северной Америки в ХVIII 
в. Эпоха Просвещения. 
Просветители XVI I I  в. – наследники гуманистов эпохи Возрождения. Научная 

революция XV I I  в. как исток Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. 
Отличительные черты эпохи Просвещения в сравнении с Возрождением и Реформацией. 
Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. 

Английское Просвещение. Рационализм – основа учения английских просветителей. 

Джон Локк и Томас Гоббс. Основные понятия просветительского учения и их значение. 

Влияние пуританизма в общественной жизни. Сочетание веры в безграничные возможности 

разума с глубокой религиозностью. Экономические учения А. Смита 

Особенности французского Просвещения. Вольтер и его критика Католической церкви. 

Шарль Монтескье и идея разделения властей на законодательную (парламент), исполнительную 

(монарх) и судебную. «Энциклопедия» Дидро и Д’Аламбера и энциклопедисты. Политические и 

идеологические итоги Просвещения. Нравственная философия Жана Жака Руссо. Народный 
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суверенитет. Возможность насильственного свержения правительства. Учения французских 

философов-утопистов. Жан Мелье. Габриель Мабли. Экономический либерализм Ж. Тюрго. 

Американское просвещение и его связь с борьбой английских колоний в Северной 

Америке за независимость. Т.Пейн, Т.Джефферсон, Б.Франклин. 

Немецкое Просвещение. «Буря и натиск». Интерес к вопросам философии, морали, 

эстетики и воспитания. Предпочтение к чувственному началу в человеке. И. Гердер, И. Гете и Ф. 

Шиллер. Самуэль Пуффендорф и теория правового государства. 

Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и гражданского 

общества в Европе и Северной Америке. 

Культура Просвещения 

Просветительские идеи в литературе и искусстве. Образ человека новой эпохи в 

произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. Свифта. 

Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. 

Шиллера, И. Гёте. 

Изобразительное искусство эпохи Просвещения. Рококо и классицизм. Придворные 

живописцы Антуан Ватто, Франсуа Буше, Оноре Фрагонар и Жан Батист Шарден. Сатирический 

жанр художника Уильяма Хогарта. 
Развитие музыкального искусства XVI I I  в. Произведения И.С. Баха, В.А. Моцарта, Л. 

ван Бетховена: прославление разума, утверждение торжества и победы светлых сил. 
Появление периодической печати. Культура путешествий. 

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых 

гуманистических ценностей в европейском и североамериканском обществах. Секуляризация 

культуры. Рождение европейской идеи. 

Великобритания 
Эпоха Первой Британской империи (с 1607 г. – основание первой колонии: Виргинии – 

1783 г. – отделение Североамериканских колоний). Акт об унии Англии и Шотландии (1707), 
образование Соединенного Королевства Великобритания с общим законодательным собранием. 
Англо-французская «вторая Столетняя война». Финансовая революция. Покорение Индии. 
Вторая Британская империя (1783 – 1945). Ирландское восстание и присоединение Ирландии 

(1798–1800) Промышленный переворот в Англии. Аграрная революция в Англии. Развитие в 
деревне предпринимательства. Экономические и политические предпосылки промышленного 
переворота. Технические изобретения и создание первых машин. Прялка «Дженни». 

Изобретение парового двигателя. Паровая машина Джеймса Уатта. Открытия в металлургии. 
Появление фабрик и замена ручного труда машинным. Социальные и экономические 
последствия промышленного переворота. Развитие транспорта и революция коммуникаций. 

Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети - «дешевая рабочая сила». Первые династии 
промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса. 

Война за независимость британских колоний в Северной Америке 

Этапы создания английских колоний на американской земле. Религиозный и 

национальный состав европейских переселенцев. Социальная структура раннего американского 

общества. Социальные противоречия и конфликты. Конфликт колонии и метрополии. 

Экономические противоречия между Англией и ее колониями. Первый Континентальный 

конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Начальный этап войны. Декларация 

независимости США (1776). Итоги Войны за независимость. Конституционный конвент в 

Филадельфии и Конституция (1787). Билль о правах (1791). Формирование основ американского 

общества. Влияние североамериканских событий на европейское общество. 

Французская революция XVIII в. 

Причины революции. Взятие Бастилии. Конституционная монархия. Декларация прав 

человека и гражданина. Поход на Версаль. Реконструкция Франции. Клуб Якобинцев и 

Кордельеров. Жирондисты и монтаньяры. Робеспьер. Дантон. Падение монархии. Первая 

республика. Террор. Термидорианский переворот (27 июля 1794). Директория: Попытка 

стабилизации. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18 брюмера. Итоги революции. 
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Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации. 
Османская империя. Социально-экономическое развитие и включение империи в 

мировую экономическую систему. Центробежные силы и политическая разбалансировка Порты. 
Попытка реформирования по европейскому образцу. Эпоха тюльпанов. Восточный вопрос. 
Вечный мир 1747 г. Русско-турецкая война 1768 – 1774 гг. Кючук-Кайнарджийский мирный 
договор 1774 г. и рост национального самосознания на Балканах. Присоединение Крыма к 
России 1783 г. Русско-турецкая война 1787 – 1792 гг. Ясский мир 1792 г. 

Индия. Крушение империи Великих Моголов. Нашествие иранского правителя Надир-
шаха 1739 г. Политическая раздробленность индийских государств. Сикхская империя. 
Британская Ост-Индская компания. Система эксплуатации Индийских колоний англичанами. 

«Золотой» век Китая эпохи правления маньчжурской династии Цин. Политическое 
устройство. Выход из экономической депрессии второй половины XV I I  в. 
Территориальные приобретения. Культурное развитие. Выбор между маньчжурской и китайской 
моделями власти. Внешняя политика. 

«Закрытие» Китая – политика международной самоизоляции. Закладывание основы 

отношений и конфликтов со странами Запада. 

Япония периода сёгуната Токугава. «Закрытие» Японии. Период Эдо. Укрепление 

внутренней стабильности и национальной самобытности. Проведение политики меркантилизма. 

Увеличение налогового бремени. Введение контроля за государственными расходами. Строгая 

регламентация внутренней жизни. 

Международные отношения в XVIII веке 

Новые черты во внешней политике европейских держав. Понятие равновесия, или 
баланса, сил. Продолжение династических войн. Противостояние Бурбонов и Габсбургов. Война 
за испанское наследство (1701–1714). Окончание французской гегемонии в Европе. Северная 
война (1700–1721). Война за польское наследство (1733– 1735). Укрепление международных 
позиций России и ее влияния на Польшу, ослабление Австрии. Окончательное вхождение России 
в круг великих держав. Дипломатическая революция 1756 г.. Семилетняя война (1756–1763): 
конфликт европейских и колониальных интересов великих держав. Русско-турецкие войны 
(1768–1774) и (1787– 1791). Присоединение Крыма и Северного Причерноморья к России. Три 
раздела Польши между Россией, Пруссией и Австрией. Борьба Польши за национальную 
независимость Русско-шведская война 1788– 1790 гг. Французская революция (1789–1799) и 

крушение европейского равновесия. Войны антифранцузских коалиций с революционной 
Францией. 
 

МИР в XIX веке. 
Промышленная революция в XIX в. 
Социально-экономические и политические предпосылки. Основные центры. Технический 

прогресс. Паровая эра. Железнодорожная революция. Рождение индустриального общества. 

Мировая культура. 
Интегративная идея прогресса человечества – установка культуры X I X  в. 

Углубление исследований сферы человеческого разума в философии, литературе, науке. 
Развитие системы образования и народного просвещения. 

Философская система Г.В.Ф. Гегеля. Антропологический материализм Л.А. фон 

Фейербаха. К. Маркс и конец немецкой классической философии. Философия позитивизма. О. 

Конт, Г. Спенсер. «Философия жизни» Ф. Ницше. 

Музыка. Симфоническое новаторство Л. ван Бетховена. Романтизм Ф. Шуберта. 

Программная музыка Г. Берлиоза, Р. Шумана и Ф. Листа. 

Литература. Литературоцентризм европейской культуры. Романтизм. И.Ф. Гёте, И. 

Шиллер. Романтизм Г. Гейне, В. Скотта и Д. Байрона, А. Дюма. Смешанные черты романтизма и 

реализма В. Гюго, П. Мериме, Ж. Санд. Реализм. О. де Бальзак, Стендаль, Ч. Диккенс, У. 

Теккерей. Кризис реализма в творчестве Г. Флобера, Э. Золя и Г. де Мопасан. Символизм и 
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декадентство Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо, Г. фон Гофмансталя, Г. Ибсена. 
Изобразительное искусство. Классицизм Ж.-Л. Давида. Выход за границы классицизма у 

Ф. Гойя. Романтизм Д. Констебла, Д. Тернера, Ф. Рунге, К. Фридриха, Э. Делакруа. Реализм П. Э. 
Руссо, Ж. Дюпре. Критический реализм Ж. Курбе и О. Домье. Становление импрессионизма и 

символизма. «Братство прерафаэлитов». Импрессионизм Э. Мане. Постимпрессионизм П. 
Сезанна, В. Ван Гога и П. Гогена. 

Образование и наука. Национальные модели интеллектуального и академического 

развития: французская, немецкая и британская. Развитие системы начального образования. 

Женское образование. Немецкая университетская революция. Научные прорывы. Медицина. 

Развитие системы представлений о фундаментальных основах жизнедеятельности человека. 

Крупные прорывы в диагностике, лечении и профилактике. 

Политика и общество. Венский конгресс и принцип легитимизма. Утверждение 

конституционных и парламентских монархий. Развитие партийных систем. Консерватизм. 

Либерализм и научный социализм как черты идеологии позитивистского типа. 

Европейские страны. 

Франция Наполеоновская. Государственный переворот 18 брюмера. Десятилетнее 
консульство Бонапарта. Установление империи (1804). Конституция (1804). Система 
управления. Экономическая политика Наполеона. Финансовая реформа. Наполеоновские войны 
и восстановление политического единства Запада. Сто дней Наполеона. Характер, последствия и 

итоги Наполеоновских войн. Венский конгресс (1814–1815). Создание Венской системы 
международных отношений. Реставрация Бурбонов. Новое территориальное устройство Европы. 
Создание Священного союза. Июльская монархия 1830 г. Луи-Филипп Орлеанский. 

Экономический прогресс. Революция 1848 г. Луи-Наполеон Бонапарт. Ликвидация республики и 
восстановление империи.       Авторитарная империя Наполеона III. Третья республика. 
Французская республика. А. Тьер. Парижская коммуна. 

Великобритания. Внутриполитическое развитие. Закон о парламентской реформе (1832). 

Викторианская эпоха (1837 – 1901). Чартизм и фритредерство. Отмена Навигационных актов 

(1849). Первая всемирная промышленная выставка (1851). Консервативная концепция Б. 

Дизраэли: неприкосновенность конституции, поддержка собственности, социальные реформы, 

сохранение и расширение империи. Либеральное правительство Гладстона (1868 – 1874). 
Внешняя политика. Закрепление территориальных завоеваний Великобритании по 

результатам Венского конгресса (1814 – 1815). Политика невмешательства. Колониальная 
экспансия в Азии («Большая Игра») и Африке («Драка за Африку»). Завоевание новых земель. 

Восточная война. Покупка акций Суэцкого канала (1875). Установление контроля над Египтом 

(1882). Политика блестящей изоляции. Англо-бурская война (1899 – 1902). Дипломатия накануне 

мировой войны. 

Германский мир. Германские государства. Венский конгресс и Германский союз. 
Политическая раздробленность германских государств. Национальная идея. Складывание 

германских промышленных районов. Развитие общепрусского рынка. Германский таможенный 
союз 1834. Революция 1848 г. Франкфуртское национальное собрание. Конституция Германской 

империи (Конституция Паульскирхе 1849). Вильгельм: принц-регент, король, император. Отто 
фон Бисмарк. Войны за объединение Германии. Северогерманский союз. Конституция 1867 г. 

Германская империя. Политическая организация государства. Внутренняя политика. 
Конституция 1871 г. Экономическое развитие. Рабочее движение в Германии. Закон против 
вредных и опасных стремлений социал-демократии (1878). Внешняя политика. Система союзов 

Бисмарка. Союз трех императоров (1881). Тройственный союз (1882) Средиземноморская 
Антанта (1887). Колониальная политика. Вильгельм II. Новый политический курс. 
Социально-экономическое развитие. Решение рабочего вопроса. Отмена закона против 

социалистов, международная конференция в Берлине (1890). Внешняя политика. Подготовка к 
войне. 

Империя Габсбургов. Наднациональная имперская идея. Особенности экономического 
развития. Австрия и Германский союз. Революция 1848 – 1849 г. Конституция 1849 г. Комплекс 

национальных противоречий. Франц Иосиф I. Поражение в борьбе за гегемонию в Германии. 
 



232 
 

Национальное возрождение в негерманских землях Австрийской империи. Провозглашение 
конституционной дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Накануне мировой 
войны. 

США и Латинская Америка. 
США во второй половине X I X  в. Быстрое развитие капитализма. Акт о 

гомстедах. Экономика и завершение промышленного переворота. Рабовладение. 
Демократическая и Республиканская партии. Положение коренного населения Северной 
Америки - индейцев. Аболиционистское движение. Север и Юг. Гражданская война (1861 – 
1865). А. Линкольн. У. Шерман. Реконструкция Юга и индустриализация (1865 – 1890-е). Эра 
прогрессивизма (1890-е – 1920-е.). Теодор Рузвельт. Вудро Вильсон. Расширение территории 
США. Англо-американская война (1812 – 1815). «Доктрина Монро». Мексикано-американская 
война (1846 – 1848). Покупка Русской Америки. Панамериканский союз. 

Образование независимых государств в Латинской Америке. Испанская и Португальская 

Америка. Провозглашение независимости Гаити. Достижение независимости Бразилией. Начало 

освободительной борьбы в Испанской Америке. С. Боливар. Особенности развития Латинской 

Америки. Господство крупных землевладельцев. Латифундизм. Французская мексиканская 

экспедиция. Политическое развитие Латинской Америки. Судьба индейцев Латинской Америки. 

Межгосударственные конфликты в Латинской Америке. Экономические успехи Латинской 

Америки. 

Страны Азии 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

Варианты реакции традиционных цивилизаций на экспансию Запада: отторжение и изоляция, 

сопротивление и подчинение. Колониальные империи, пути создания, колониальное 

соперничество. 
Япония. Социально-экономический и политический кризисы сёгуната Токугава. 

«Открытие» Японии. Император Муцухито. Преобразования эпохи Мэйдзи. Политическое 
развитие Японии в конце X I X  в. Конституция 1889 г. Японокитайская война 1894 – 1895. 
Русско-японская война 1904 – 1905. Вступление в «клуб великих держав». 

Китай. Империя Цин. Политический и экономический кризисы. «Закрытие» страны. 

«Опиумные войны». Нанкинский договор. Айгуньский договор 1858. Пекинский договор 1860. 

Восстание тайпинов. Императрица Цыси. Политика «самоусиления» в Китае и начало 

модернизации страны. «Открытие» Китая. Сунь Ятсен. Восстание ихэтуаней. Синьхайская 

революция 1911. Гоминьдан. 
Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Борьба с 

сепаратизмом. Ункяр-искелесийский договор 1833 г. Абдул-Меджида I. Консервативная 
модернизация султана Абдул-Хамида II. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 
Младотурецкая революция. 

Индия. Экономическое развитие в колониальный период Индии в X I X  веке. 
Индийское национальное движение. Сипайское восстание. Ликвидация Ост-Индской компании. 
Объявление Индии владением британской короны 1858. Политическое развитие Индии во 
второй половине X I X  в. Светский национализм. Индийский национальный конгресс 1885 г. 

Африка: от традиционного к колониальному обществу. 
Локальные цивилизации Тропической и Южной Африки. Колониальный раздел Африки. 

Колониальное общество и антиколониальные движения. Суэцкий канал. Англо-бурская война. С. 
Родс. 

Международные отношения. 

Венская система международных отношений Особенности венской системы. Эпоха 

«Европейского концерта». Священный союз. Конгрессы Священного союза. Очаги 

международных конфликтов.     Тройственный союз (1882). Колониальная политика европейских 

государств. Средиземноморская Антанта (1887). Первая Гаагская мирная конференция (1899). 
 

2.2.10. Обществознание 
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Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и 

потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие 

деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира 

и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой 

группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные 

конфликты и способы их разрешения. 
 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы 

современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его 

разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Современное российское общество, особенности его развития. 
 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные 

принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни 

человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 

Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 

Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. 

Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 
 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, 
его значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской 

Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние 

искусства на развитие личности. 
 

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная 

мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. 

Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – 

многонациональное государство. Социальная политика Российского государства. 
 

Политическая сфера жизни общества 

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

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 

правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 
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Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 

Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические 

партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое 

государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные 

конфликты и способы их разрешения. 
 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты 

федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. Способы взаимодействия с властью посредством электронного правительства. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка. 
 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 
Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 

собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских 

прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в 

регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и 
обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей. Особенности административно-правовых отношений. Административные 

правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и 

принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды 
наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. 

Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в 

сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных 
конфликтов. 
 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 
потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, 

ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 
капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 

Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые 

системы разных эпох. Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, 
платежная карта, электронные деньги,     денежный перевод,     обмен валюты. Формы 

дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. 
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Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в 

реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от 

финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный 

финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

Региональная экономика 

Место экономики региона в национальной экономике. 

Экономические блага и факторы производства. 

Экономические блага. Понятие экономических ресурсов. Факторы производства и их 

виды. Проблемы ограниченности и выбора. 

Собственность, ее сущность. Субъекты и объекты собственности в регионе. Формы 

собственности в экономике региона: общая, частная, семейная. Права собственности: владение, 

пользование, распоряжение. 

Производство. 

Материальное и нематериальное производство в регионе. Отрасли экономики региона. 

Разделение и специализация труда. Роль разделения и специализации труда в развитии 

экономики. Специализация региона. 

Кооперация. Кооперация труда работников, предприятий и отраслей региона. 

Экономические связи. 

Обмен, товар, деньги. 

Сущность и роль обмена в развитии экономики региона. 

Натуральное и товарное хозяйство. Причины перехода от одного типа хозяйства к 

другому. Их общие черты и различия. 

Деньги. Причины появления и история развития денег. Формы денег. Свойства денег. 

Функции денег. Эмиссия денег. Покупательная способность денег. 

Торговля. Виды торговли. Роль торговли в развитии региона. 

Региональный рынок. 

Структура рынка региона. 

Типы рыночных структур. Конкуренция. Виды конкуренции в экономике Вологодской 

области. 
Монополия. Предприятия-монополисты Вологодской области. Антимонопольная 

политика в регионе. 

Потребительское поведение и факторы, его определяющие. 
Спрос. Закон спроса. Структура спроса. Факторы, влияющие на спрос. 

Предложение и факторы его определяющие. Закон предложения. Структура предложения 

на потребительских рынках. 

Рыночное равновесие. Рыночная цена. Излишки, дефицит. Процесс ценообразования на 

потребительских рынках региона. 

Рынок труда. 

Субъекты спроса и предложения на рынке труда Вологодской области. Характеристика 

спроса и предложения на региональном рынке труда. 

Заработная плата. Факторы, определяющие размер заработной платы. Виды заработной 

платы. Динамика заработной платы в различных отраслях экономики. 
Безработица. Сущность, причины, виды и социально-экономические последствия 

безработицы в регионе. Государственная политика занятости населения и ее особенности в 
Вологодской области. 

Бюджет семьи. 

Бюджет семьи, его доходы и расходы. Взаимосвязь благосостояния семьи и размеров 

семейного бюджета. Потребление и сбережения семьи. Основные направления потребительских 

расходов семьи. 

Уровень жизни и факторы, определяющие его. Потребительская корзина. Прожиточный 

минимум. Социальная защита населения в Вологодской области. 
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Инфляция. 

Экономические и социальные последствия инфляции в регионе. 

Региональный рынок капитала. 

Спрос и предложение на рынке капитала Вологодской области. Процентная ставка. 

Инвестиции. Тенденции в развитии регионального рынка капитала. 

Банковская система региона. 

Роль банков в экономике Вологодской области. Кредит и его роль в экономике региона. 

Принципы кредитования. Виды кредита, используемые в экономике региона. 

Бюджет региона. 

Понятие бюджета. Источники доходной части бюджета. Расходы регионального бюджета. 

Сбалансированность бюджета. Дефицит и профицит бюджета. Причины возникновения и 

источники покрытия дефицита регионального бюджета. 

Роль регионального и местных бюджетов в экономике. 

Развитие предпринимательства в регионе. 

Понятие, общая характеристика и функции предпринимательства. Виды 

предпринимательства в регионе. 
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Развитие малого и 

среднего бизнеса в Вологодской области. 

Фирма. Издержки и доходы. 

Сущность фирмы. Основные цели и задачи фирм в региональной экономике. 

Издержки. Виды издержек фирм. Постоянные, переменные и общие издержки. 

Прибыль предприятия. Значение и распределение прибыли. 
 

2.2.11. География 
 

Введение. Географическое познание нашей планеты. 

Что изучает география? Зарождение древней географии. Как географы изучают объекты и 

процессы? Методы географии и значение науки в жизни людей. Основные этапы познания 

поверхности планеты. 

Земля как планета Солнечной системы. 

Планета Земля. Возникновение Земли и её геологическая история. Форма, размеры, 

движение Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Сравнение Земли с обликом других 

планет Солнечной системы. Объяснение географических следствий движения Земли вокруг 

Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. Дни равноденствий и солнцестояний. 

Геосферы Земли. 

Литосфера. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера — 

твердая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и горные породы, 

слагающие земную кору, их использование человеком. Изучение горных пород своей местности. 

Внутренние процессы, изменяющие земную поверхность. Землетрясения и извержения вулканов. 

Виды движения земной коры. 

Рельеф Земной поверхности. Человек и литосфера. Особенности жизни, быта, занятий 

населения в горах и на равнинах. Особенности рельефа своей местности. 

Атмосфера. Воздушная оболочка Земли – атмосфера. Атмосфера, её состав, строение, 
значение. Погода и метеорологические наблюдения. Человек и атмосфера. Опасные явления в 
атмосфере. Особенности погоды своей местности 

Гидросфера. Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды. 

Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и 

полуострова. Температура и солёность вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, 

цунами, течения (теплые и холодные). Хозяйственное значение Мирового океана. 

Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и её части. 

Влияние рельефа на направление и характер течения рек. Пороги и водопады. Питание и режим 

рек. Озёра, происхождение озёрных котловин. Хозяйственное значение рек и озёр. 
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Характеристика рек и озер своей местности. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и 

покровное. Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование. 

Человек и гидросфера. Охрана вод от загрязнения. 

Биосфера. Биосфера, её границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Разнообразие 

животных и растений, неравномерность их распространения на суше. Жизнь в океане. 

Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние животных 

и растительных организмов. Охрана органического мира. Красная книга. 
 

Географическое познание нашей планеты 

География в античное время. Развитие картографии. Картографический метод. 

Расширение географического кругозора в Средние века. Открытия викингов. Торговые пути в 

Азию. Географические достижения в Китае и на арабском Востоке. Три пути в Индию. Первое 

кругосветное плавание 

Продолжение эпохи Великих географических открытий. Первые научные экспедиции. 

Экспедиционный метод в географии 

Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. Космическое 

землеведение 

Изображение земной поверхности 

План местности 

Различные способы изображения местности. Дистанционный метод изучения Земли. 

Ориентиры и ориентирование на местности с помощью компаса. Определение расстояний 

на местности различными способами. 

Масштаб топографического плана и карты. Условные знаки плана и карты. Главная точка 

условного знака. 

Инструментальная и глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности 

Абсолютная высота точек земной поверхности. Способы показа рельефа на 

топографических картах. Горизонтали и бергштрихи. Чтение карты Большого Соловецкого 

острова 

Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные и исторические, 

автомобильные и транспортные планы) 
Глобус и географическая карта - модели земной поверхности 
Метод моделирования в географии. Глобус. Масштаб и градусная сеть глобуса 

Географическая широта и географическая долгота, их обозначения на глобусе 

Примеры способов определения расстояний по глобусу. Ориентирование глобуса. 

Способы изображения рельефа на глобусе. Изогипсы и изобаты. Шкала высот и глубин 

Способы перехода от сферической поверхности глобуса к плоскости географической 

карты. Картографические проекции. Географические карты. Масштаб географической карты. 

Линии градусной сетки на картах. Примеры работы с географическими картами 

Условные знаки мелкомасштабных географических карт. Разнообразие географических 

карт и их использование людьми разных профессий. Географический атлас. Система 

космической навигации. 

Геосферы Земли 

Литосфера 

Минералы и их свойства. 

Ильменский минералогический заповедник. 

Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних процессов. 

Виды выветривания. Деятельность ветра, воды и льда по перемещению и откладыванию 

обломочного материала. Деятельность человека, преобразующая земную поверхность. 

Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и 

внешних сил. Горный рельеф. Различия гор по высоте. Высочайшие горы мира. 

Равнинный рельеф. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа. 

Крупнейшие по площади равнины мира. 
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Как изучают рельеф океанического дна. Части подводных окраин материков. Срединно-
океанические хребты. Ложе океана, его рельеф. 

Атмосфера 

Распределение солнечных лучей в атмосфере Земли. Подстилающая поверхность. Нагрев 

поверхности суши и океана. Как нагревается атмосферный воздух. Изменение температуры 

воздуха в течение суток. Суточная амплитуда температуры воздуха. 

Что такое атмосферное давление и как его измеряют. Изменение атмосферного давления с 

высотой. Сведения о температуре воздуха и атмосферном давлении на карте погоды. 

Восходящие и нисходящие потоки воздуха. Ветер – движение воздуха вдоль земной 

поверхности. Направление и скорость ветра. Сведения о ветре на карте погоды. Роза ветров. 

Бризы. Муссоны. 

Водяной пар. Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность воздуха. 

Изменение относительной влажности воздуха с высотой. Уровень конденсации. Образование 

облаков. Облака и их виды. Туман. Образование и выпадение осадков. Виды атмосферных 

осадков. Измерение осадков. Сведения об облаках и осадках на карте погоды. Изменение 

количества осадков в течение года. 

Что такое климат. Причины разнообразия климата на Земле. Как рассчитывают 

климатические показатели. 

Гидросфера Солёность и температура морской воды. Движения морских вод: течения, 

приливы и отливы. Тёплые и холодные течения. 

Река. Речная долина. Питание и режим реки. Озеро. Происхождение озёрных котловин. 

Питание озёр. Многолетняя мерзлота. Подземные воды. Условия образования межпластовых 

вод. Болота. 

Биосфера и почвенный покров 

Биологический круговорот веществ. Почва. Образование почвы. Плодородие почв. 

Почвенные организмы. В.В. Докучаев. Рождение науки о почвах. 

Географическая оболочка Земли 
Круговорот вещества на Земле. Природно-территориальный комплекс. Географическая 

оболочка Земли. А.А. Григорьев о географической оболочке. Состав и строение географической 
оболочки. Появление и развитие человечества в географической оболочке. Расселение человека 

на Земле. 

Образование рас в разных природных условиях. 
Разнообразие источников географической информации. Географические карты, 

географические описания и характеристики. 

Современный облик планеты Земля 

Геологическая история Земли. Развитие земной коры. Понятие «географическое 

положение» Географическая оболочка (ГО). Понятие «географическая среда». Географическая 

среда и человек. Пространственная неоднородность географической оболочки и её причины 

Природные комплексы. Зональные и незональные природные комплексы (ПК) суши и океана. 

Понятия «природная зона», «широтная зональность» и «высотная поясность». 

Население Земли 

Освоение Земли человеком. Территории наиболее древнего освоения человеком. 

Изменения численности населения во времени. Перепись населения. Причины, влияющие на 

рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения. 

Миграции. Современное размещение людей по материкам, климатическим областям, природным 

зонам, удалённости от океанов. Человеческие расы и этносы. Существенные признаки понятия 

«народ». Карта народов мира. Миграции этносов. География народов и языков. Языковые семьи. 

Страны мира и их население Мировые и национальные религии, их география. Материальная и 

духовная культура народа. Памятники культурного наследия. 

Главные особенности природы Земли 

Литосфера и рельеф: Рельеф Земли. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы, их 

движение и взаимодействие. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры 
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Размещение крупных форм рельефа. Основные черты рельефа материков. Основные виды 

минеральных ресурсов и закономерности их размещения в земной коре Роль рельефа в жизни и 

хозяйственной деятельности людей. Рельефообразующая деятельность человека. Антропогенный 

рельеф. 

Климаты Земли. Основные климатообразующие факторы: приток солнечного тепла, 

характер земной поверхности и движение воздушных масс. Климатические карты. Размещение 

климатических поясов подчинено закону зональности. Основные и переходные климатические 

пояса. Климатические области. Карта климатических поясов Естественное изменение климата. 

Влияние климата на человека. Влияние хозяйственной деятельности людей на климат 

Вода на Земле. Вода на Земле. Роль океана в жизни Земли. Водные массы. 

Поверхностные течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей Типы водных объектов 

суши. Зависимость их распределения от климата и рельефа. Водный режим и годовой сток рек. 

Зональные типы рек. 

Озёра. Болота Речные цивилизации прошлого. Обеспеченность материков водными 

ресурсами. Загрязнение вод суши. Стихии вод суши 

Природные зоны. Природные зоны. Географическое положение каждой из зон. 

Особенности природы трёх зон: климат, зональные типы почв, типичные растения и животные. 

Приспособление организмов к среде обитания. 

Возможности для развития хозяйства. Необходимость охраны природных зон 

Географическое положение зон. Причины наличия в субтропических поясах нескольких 

природных зон. Своеобразие природы средиземноморских вечнозелёных жестколистных лесов и 

кустарников, переменно влажных (муссонных) лесов и субтропических полупустынь и пустынь 

Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны. Понятие 

«материк», два ряда материков. Общие черты природы южных материков. Человек на южных 

материках. Степень антропогенного изменения природы южных материков Географическое 

положение и особенности природы каждого из океанов. Природные богатства океанов. 

Основные виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана океанов от загрязнения 

Материки и страны 

Африка. Краткая история исследования материка. Географическое положение, общие 
черты рельефа, климата, внутренних вод. Проявление широтной зональности в природе 
материка. Богатства природными ресурсами. Антропогенные комплексы материка. Численность 

населения и его естественный прирост. Размещение населения, его расовый и этнический состав, 
городское и сельское население. Страны Африки. Деление материка на природные и культурно-
исторические регионы Историко-культурный регион «Северная Африка». Состав территории. 
Общие черты природы, природных богатств, населения и его хозяйственной деятельности. 

Особенности материальной и духовной культуры народов Северной Африки. Комплексная 
характеристика Египта, Эфиопии, ЮАР. 

Австралия и Океания. Географическое положение. Краткая история открытия и 

исследования материка. Своеобразие природы материка, эндемичность органического мира и её 

причины. Природные ресурсы. Проблемы охраны природы Австралия — страна-материк. 

Коренное и пришлое население. Численность населения, размещение его на территории. Виды 

хозяйственной деятельности по использованию природных богатств. Изменения природы страны 
Географическое положение и состав региона. Типы островов по происхождению. Природные 

особенности. Состав населения. Основные виды хозяйственной деятельности. Страны Океании. 

Южная Америка. Географическое положение материка. Краткая история открытия и 
исследования. Основные черты природы материка. Природные ресурсы. Степень сохранения 

природы История заселения материка. Историко-культурный регион «Латинская Америка». 

Численность населения и его естественный прирост. Размещение населения, его расовый и 

этнический состав. Соотношение городского и сельского населения. Крупные города. Страны. 
Деление материка на регионы Общая характеристика природы и населения региона. 

Географическое положение Бразилии. Разнообразие природы страны и природных ресурсов. 

Сложность этнического состава населения. Основные отрасли промышленности и сельского 
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хозяйства. Города Географическое положение. Особенности природы и природные богатства. 

Население. Основные виды хозяйственной деятельности. Сравнение Аргентины и Бразилии 

Состав региона. Своеобразие природы Анд. Географическое положение каждой из стран 

региона. Особенности природы и населения каждой страны. Природные богатства стран региона. 

Комплексная характеристика каждой из трёх стран. 

Антарктида. Особенности географического положения континента. Краткая история 

открытия и исследования. Уникальность природы, природные богатства. Влияние материка на 

природу всей Земли. Международный статус Антарктиды. 
Северная Америка. Географическое положение. Краткая история исследования. 

Основные черты компонентов природы Северной Америки. Богатства природными ресурсами. 

Антропогенные комплексы материка. Историко-культурный регион «Англо-Америка». 
Особенности географического положения страны. Разнообразие и богатство природы и 

природных ресурсов. История заселения страны. Размещение населения. Своеобразие 

этнического состава населения. Развитое хозяйство США. Города Географическое положение. 
Комплексная характеристика страны. Основные виды хозяйственной деятельности. Памятники 

Всемирного культурного наследия. Географическое положение региона и стран в его пределах. 
Историко-культурный регион «Латинская Америка». Особенности природы и населения. 

Природные богатства стран региона. Комплексная характеристика Мексики. 
Евразия. Географическое положение, основные черты рельефа, климата, внутренних вод 

и природных зон Евразии. Богатства природными ресурсами. Численность и этнический состав 
населения. Природные и историко-культурные регионы Евразии Историко-культурный регион 
«Северная Европа». Общая характеристика региона. Комплексная характеристика стран в его 
пределах Историко-культурный регион «Западная Европа». Комплексная характеристика 
Великобритании и Франции. Памятники Всемирного наследия человечества Географическое 
положение каждой страны. Особенности природы и населения. Природные богатства стран. 
Комплексная характеристика Германии. Памятники Всемирного наследия человечества 

Историко-культурный регион «Восточная Европа». Состав региона, страны в его пределах. 
Комплексная характеристика Польши, Чехии, Словакии, Венгрии. Памятники Всемирного 
наследия человечества Географическое положение каждой из стран. Особенности природы и 
населения. Природные богатства стран региона. Основные отрасли хозяйства. Комплексная 
характеристика каждой из стран Состав региона, страны в его пределах. Комплексная 
характеристика Италии и Греции. Памятники Всемирного наследия человечества Историко-
культурный мир региона. Общая характеристика природы региона. Природные богатства стран. 
Этнический и религиозный состав населения. Комплексная характеристика республик Закавказья 
и Турции Географическое положение. Общие черты природы и природных богатств. Этнический 
и религиозный состав населения Историко-культурный регион «Южная Азия». Особенность 
этнического и религиозного состава населения. Комплексная характеристика Индии 
Географическое положение историко-культурного региона и отдельных стран в его пределах. 
Своеобразие     природы и природные контрасты.     Природные     богатства. Комплексная 
характеристика одной из стран (по выбору). Историко-культурный регион «Восточная Азия». 
Географическое положение, страны региона. Своеобразие природы. Этнический и религиозный 
состав населения. Природные богатства. Комплексная характеристика Китая, Японии. Историко-
культурный регион «Юго-Восточная Азия». Многообразие стран. Особенности географического 

положения групп стран. Своеобразие природы стран. Природные богатства. Сложный 
этнический состав населения. Комплексная характеристика Индонезии 

Природа Земли и человек 

Этапы взаимодействия человека и природы. Виды природных ресурсов. Нарушение 

природного равновесия Понятие «природопользование». Рациональное и нерациональное 

природопользование. Качество окружающей среды. Изменение задач географической науки во 

времени. Методы географической науки 
 

География как наука. Источники получения знаний о природе, населении. Методы 
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получения, обработки, передачи и представления географической информации. 

Географическое положение и формирование государственной территории России 

Географическое положение России. Географическое положение. Виды и уровни 

географического положения. Морские и сухопутные границы России, недра, континентальный 

шельф, экономическая зона Российской Федерации. Часовые пояса. Территория и акватория. 

Экономически эффективная территория. 
История заселения, освоения и исследования территории России. Заселение и 

освоение территории России в IX- X V I I  вв. Заселение и хозяйственное освоение 
территории России в XVI I I - XIX вв. Географическое исследование территории России в 
XV I I I -XIX вв. Территориальные изменения и географическое изучение России в X X  в. 

Природа России 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы. Особенности геологического 

строения. Устойчивые и подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической 

истории формирования земной коры на территории страны. Основные тектонические структуры. 

Распространение крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на 

формирование рельефа. Движение земной коры. Области современного горообразования, 

землетрясения и вулканизма. Стихийные природные явления на территории страны, связанные с 

литосферой. 
Климат и агроклиматические ресурсы. Факторы формирования климата: 

географическая широта, подстилающая поверхность, циркуляция воздушных масс. Циклоны и 
антициклоны. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние 

температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). 

Сезонность климата. Чем она обусловлена. Типы климатов России. Факторы их формирования, 

климатические пояса 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод уши на территории страны. Главные 

речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, 

режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в освоении территории и развитии 

экономики России. Важнейшие озера, их происхождение. Болота, подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы, возможность их размещения на территории страны. 

Особая роль воды в природе и хозяйстве. 
Почвы и почвенные ресурсы. Почвы и почвенные ресурсы. Почвы- основной компонент 

природы. В. В. Докучаев- основоположник почвоведения. Размещение основных типов почв. 
Почвенные ресурсы, меры по сохранению почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный 

мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие его облик. Особенности 

растительности и животного мира природных зон России. Биологические ресурсы, их 

рациональное использование меры по охране растительного и животного мира. 
Природные различия на территории России. Природная зона как природный комплекс: 

взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в 

создании учения о природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны? Характеристика 
арктических пустынь, тундр, и лесотундр. Природные ресурсы зон, их использование, 
экологически е проблемы. Характеристика лесов. Природные ресурсы леса, их использование, 

экологические проблемы. Характеристика лесостепей, степей, полупустынь. Высотная 
поясность. От чего зависит набор высотных поясов. Природные территориальные комплексы. 
Локальные, региональные и глобальные уровни ПТК. Природно-хозяйственное различие морей 
России. 

Население России 
Население России. Численность, естественное движение, типы воспроизводства. Половой 

и возрастной состав населения. Своеобразие половозрастной пирамиды в России и его 
определяющие факторы. Сокращение средней продолжительности жизни россиян. Народы и 

основные религии. Россия- многонациональное государство. Многонациональность как 
специфический фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. 
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Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий. Городское и сельское 
население, роль крупнейших городов. Географические особенности размещения населения: их 

обусловленность природными, историческими, социально- экономическими факторами. Зоны 

расселения. Направления и типы миграций. Внешние и внутренние миграции; причины, 

порождающие их. Основные направления миграционных потоков на разных этапах развития 

страны. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и 
размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Занятость, изменение структуры занятости населения. Проблемы 

безработицы. 

Природный фактор в развитии России 
Влияние природной среды на исторический процесс развития. 

 

Хозяйство России 

Общая характеристика хозяйства России 

Современное хозяйство России, его задачи. Понятия «хозяйство страны», «отрасль», 

«отраслевая структура хозяйства». 
Особенности отраслевой структуры хозяйства России. 
Этапы развития хозяйства. Функциональная структура хозяйства, понятие «межот-

раслевой комплекс». 

Условия и факторы размещения предприятий. Понятие «территориальная структура 

хозяйства». Особенности территориальной структуры хозяйства России. 

Исторические особенности формирования хозяйства России. Проблемы экономического 

развития России. Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике. 

География отраслей и межотраслевых комплексов 

Топливно-энергетический комплекс 
Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми 

комплексами. Топливно-энергетические ресурсы. Размещение основных топливных баз и рай-
онов потребления энергии. Понятие «топливно-энергетический баланс». 

Нефтяная промышленность. Газовая промышленность. Основные районы добычи нефти и 

газа. Системы трубопроводов. 

Угольная промышленность. Способы добычи и качество угля. Хозяйственная оценка 

главных угольных бассейнов. Социальные и экологические проблемы угледобывающих 

регионов. 

Электроэнергетика. Основные типы электростанций, факторы и районы их размещения. 

Энергосистемы. Проблемы и перспективы развития комплекса. ТЭК и проблемы окружающей 

среды. 

Металлургический комплекс 

Конструкционные материалы. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, 

связь с другими межотраслевыми комплексами. Основные факторы размещения предприятий и 

главные металлургические базы страны. 

Чёрная металлургия. Традиционная и новая технологии получения проката. Типы 

предприятий чёрной металлургии и факторы их размещения. География чёрной металлургии 

России. 

Цветная металлургия: отраслевой состав и значение отрасли. Факторы размещения 

предприятий. Основные черты географии металлургии лёгких и тяжёлых цветных металлов на 

территории страны. Проблемы и перспективы развития комплекса. Металлургия и проблемы 

охраны окружающей среды. 
Химико-лесной комплекс 

Состав, место и значение в экономике страны, связь с другими межотраслевыми 
комплексами. Главные факторы размещения предприятий химико-лесного комплекса. Роль 
химической промышленности в составе комплекса, отраслевой состав и основные факторы 
размещения предприятий. 
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Лесная промышленность: география лесных ресурсов, Отраслевой состав, факторы 

размещения предприятий. Лесопромышленные комплексы. 
География химико-лесного комплекса: основные базы, крупнейшие химические и 

лесоперерабатывающие комплексы. 
Проблемы и перспективы развития комплекса. Химико-лесной комплекс и окружающая 

среда. 

Машиностроительный комплекс 
Состав, место и значение Комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межот-

раслевыми комплексами. Особенности технологического процесса. 

Факторы и особенности размещения предприятий машиностроительного комплекса. 
География науко-, трудо- и металлоёмких отраслей. Основные районы и центры на 

территории России. Особенности размещения предприятий основных отраслей оборонно-
промышленного комплекса. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. Машиностроительный комплекс и 

окружающая среда. 

Агропромышленный комплекс 
Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межот-

раслевыми комплексами. Факторы размещения и типы предприятий АПК. 

Сельское хозяйство: отраслевой состав. Виды земельных угодий. Зональная и приго-
родная специализация отраслей сельского хозяйства. Главные районы размещения земледелия и 
животноводства. 

Пищевая и лёгкая промышленность отраслевой состав, основные районы и центры 

размещения. Проблемы и перспективы развития комплекса. АПК и окружающая среда. 

Инфраструктурный комплекс 

Состав, место и значение инфраструктурного комплекса в хозяйстве страны, связь с 

другими межотраслевыми комплексами. 

Особенности разных видов транспорта. Понятие «транспортная система». Важнейшие 

транспортные магистрали и узлы на территории страны. Показатели работы транспорта. 

Понятия «грузооборот», «пассажирооборот». Влияние транспорта на размещение населения и 

хозяйства России. География сухопутного, водного и других видов транспорта. 
Виды связи, их значение в современном хозяйстве страны, размещение. Социальная 

инфраструктура: отраслевой состав, значение в хозяйстве, диспропорции в размещении, пер-
спективы развития. 

Проблемы и перспективы развития инфраструктурного комплекса. Влияние комплекса на 

окружающую среду. 

Экологический потенциал России 

Окружающая среда. Источники загрязнения окружающей среды и экологические 

проблемы в России. Экологический потенциал России, его региональное и глобальное значение. 

Рациональное использования природных ресурсов, мониторинг экологической ситуации, 

концепция устойчивого развития. 

Природно-хозяйственные регионы России 
Принципы выделения регионов на территории страны 

Понятие «районирование». Виды районирования территории России. 

Различия территорий по условиям и степени хозяйственного освоения. 

Зона Севера и основная зона расселения и хозяйственного освоения. 
Крупные природно-хозяйственные регионы на территории страны: Центральная Россия, 

Европейский Север, Северо-Западный, Поволжский, Европейский Юг, Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Южно-Сибирский, Дальневосточный регионы. 

Общая комплексная характеристика Европейской части России 

Особенности географического положения, природы, истории, населения и хозяйства 

регионов европейской части России. 
Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни 
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страны. 

Центральная Россия 

Состав региона. Преимущества столичного, соседского и транспортного положения. 

Высокая степень освоенности региона. 

Центральная Россия — историческое, политическое, экономическое, культурное, 

религиозное ядро российского государства. 
Основные черты природы и природные факторы развития территории: равнинность 

территории, неравномерность размещения полезных ископаемых, благоприятность климатиче-
ских условий для жизни человека и развития земледелия, наличие крупных равнинных рек, 
преобладание лесных ландшафтов. 

Основные природные ресурсы: минеральные (железные руды КМА, фосфориты 

Кировской области), лесные и рекреационные. Дефицит большинства видов природных 

ресурсов. 
Высокая численность и плотность населения, преобладание городского населения. 

Крупные города и городские агломерации. Социально-экономические проблемы сельской 
местности и древних русских городов. 

Культурно-исторические и архитектурные памятники. Ареалы старинных промыслов. 
Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового потенциала. 

Специализация хозяйства на наукоёмких и трудоёмких производствах, возможности развития 

высоких технологий. Достаточно высокий уровень развития социальной инфраструктуры. 

Наличие продуктивных сельскохозяйственных угодий страны. Развитие пригородного сельского 

хозяйства. Социальные, экономические и экологические проблемы региона. 

Внутрирегиональные различия. Московский столичный Регион. 

Европейский Север 
Состав региона. Специфика географического положения региона. Влияние 

геополитического и соседского положения на особенности развития региона на разных ис-
торических этапах. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие 
рельефа, богатство минеральными ресурсами, влияние морских акваторий на климат региона, 
избыточное увлажнение территории, богатство внутренними водами, неблагоприятные условия 
для развития земледелия. Различия природных условий и ресурсов Кольско-Карельского и 
Двинско-Печорского Севера. Этнический и религиозный состав, культурно-исторические 
особенности, расселение населения региона. Города региона. 

Специализации хозяйства региона: развитие ТЭК, металлургии, химико-лесного 
комплекса. Роль морского транспорта и проблемы развития портового хозяйства. Потенциал 
региона для развития туристско-экскурсионного хозяйства. Экономические, социальные и эколо-
гические проблемы. 

Северо-Западный регион 
Состав региона. Особенности географического положения в разные исторические пе-

риоды, роль региона в осуществлении связей с мировым сообществом. Особенности 
географического положения Калининградской области. Особенности природы и природные 
факторы развития территории Северо-Запада: чередование низменностей и возвышенностей, 
следы древнего оледенения, влияние приморского положения на умеренность климата, из-
быточное увлажнение и богатство региона внутренними водами. Местное значение природных 
ресурсов. Новгородская Русь −район древнего заселения. Старинные русские города −культурно-
исторические и туристические центры. 

Высокая плотность и преобладание городского населения. Санкт-Петербург −северная 
столица России, его роль в жизни региона. 

Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. Слабое 

развитие сельского хозяйства. Отрасли специализации разных областей района: судостроение, 
станкостроение, приборостроение, отрасли ВПК, туристско-экскурсионное хозяйство. 
Крупнейшие порты и проблемы портового хозяйства. Свободная экономическая зона «Янтарь» и 
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её перспективы. 

Экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Поволжский регион 
Состав региона. Географическое положение в восточной и юго-восточной частях Русской 

равнины. 
Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие 

рельефа, возрастание континентальности климата, разнообразие природных зон, плодородие 

почв. Волга − природная ось региона. Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвен-
ные, водные, гидроэнергетические, минеральные. Благоприятные природные условия для жизни 

и хозяйственной деятельности населения. 
Этапы хозяйственного освоения и заселения. Много национальный и многокон-

фессиональный состав населения, культурно-исторические особенности народов Поволжья. Роль 
Волги в расселении населения и территориальной организации хозяйства. Волжские города-
миллионники и крупные города. Современная специализация хозяйства региона: развитие 
отраслей нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов. 
Гидроэнергетика. Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства 
Волго-Каспийского бассейна. Водный и трубопроводный транспорт, их влияние на природу 
региона. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы. 

Европейский Юг 
Состав региона. Особенности географического положения региона. Основные этапы хо-

зяйственного освоения и заселения. 
Особенности природы и природные факторы развития территории: изменение рельефа, 

климата, особенностей внутренних вод, почвенно-растительного покрова с запада на восток и с 
подъёмом в горы. Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные и кормовые. 

Благоприятные природные условия для жизни, развития сельского и рекреационного хозяйства. 

Высокая плотность и неравномерность размещения населения. Пестрота национального 
и религиозного состава населения, исторические корни межнациональных проблем. Культурно-
исторические особенности коренных народов гор и предгорий, донских и терских казаков. 
Преобладание сельского населения. Крупные города. 

Современные отрасли специализации: сельскохозяйственное, транспортное и 

энергетическое машиностроение, цветная металлургия, топливная промышленность. Ведущая 

роль отраслей агропромышленного комплекса. Проблемы развития АПК. Возрастание роли 

рекреационного хозяйства. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Уральский регион 

Особенности географического положения региона. Основные этапы заселения и 

хозяйственного освоения. Состав региона. 
Особенности природы и природные факторы развития территории: различия тек-

тонического строения, рельефа, минеральных ресурсов Предуралья, Урала и Зауралья. 
Проявления широтной зональности и высотной поясности на территории региона. Природные 

ресурсы. 
Многонациональность населения региона. Культурно-исторические особенности 

народов Урала, ареалы народных промыслов. Высокий уровень урбанизации. Крупные города и 

их проблемы. Влияние географического положения, природных условий и географии 
месторождений полезных ископаемых на расселение населения и размещение промышленности. 

Урал − старейший горнодобывающий район России. Основные отрасли специализации: 

горнодобывающая, металлургия, химическая промышленность, машиностроение, ВПК. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Общая комплексная характеристика Азиатской части России 

Особенности географического положения, природы, истории, населения и хозяйства 

Азиатской части России. 
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Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни 

страны. 

Сибирь 

Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие природных зон 

Сибири от аналогичных европейских. 

Великие сибирские реки. 
Богатство природных ресурсов региона и легко ранимая природа. 

Проникновение русских в Сибирь. Первые сибирские города-остроги, земледельческая 

колонизация. Сибирские казаки. Коренное население Сибири: традиции, религии, проблемы 
малочисленных народов. Адаптация коренного и русского населения к суровым природным 

условиям региона. Слабая степень изученности и освоенности Сибири. 

Диспропорции в площади региона и численности его населения, низкая средняя 

плотность. Разнообразие современных форм расселения. Соотношение городского и сельского 

населения. Влияние природных и экономических условий на особенности размещения 

населения. Хозяйство ГУЛАГа, формирование старых и молодых ТПК. 

Современная стратегия освоения сибирских территорий. Разнообразие условий и 

степени хозяйственного освоения территории. Региональные различия на территории Сибири. 

Западно-Сибирский регион 
Состав территории. Своеобразие географического положения. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: равнинный рельеф, 

континентальный климат, обилие внутренних вод и сильная заболоченность территории, 

проявление широтной зональности природы от тундр до степей. Богатство и разнообразие 

природных ресурсов: топливные, лесные, кормовые, пушные, водные, рыбные. 

Специализация хозяйства – нефтегазохимический комплекс. Особенности его структуры 

и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов и 

основные направления транспортировки нефти и газа. 

Теплоэнергетика, лесная и рыбная промышленность, машиностроение. 

Влияние природных условий на жизнь и быт человека. Коренные народы: ненцы, ханты, 

манси; особенности их жизни и быта, основные занятия. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 
Восточно-Сибирский регион 

Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы и 

природные факторы развития территории: разнообразие тектонического строения и рельефа, 

резкоконтинентальный климат, распространение многолетней мерзлоты и лиственничной тайги. 

Природные ресурсы: минеральные, водные, гидроэнергетические, лесные, кормовые. 

Низкая численность и плотность населения, проблемы трудовых ресурсов. Коренные 

народы, особенности их жизни и быта. 

Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер размещения хозяйства. Развитие 

первичных добывающих отраслей. 

Внутрирайонные различия. Экономические, экологические и социальные проблемы 

региона. 

Южно-Сибирский регион 
Состав территории. Своеобразие географического положения. 
Особенности природы и природные факторы развития территории: горно-котловинный 

рельеф, сформированный новейшими поднятиями и речной эрозией, области землетрясений, 
контрастность климатических условий, истоки крупнейших рек Сибири, современное оледене-

ние, многолетняя мерзлота. Своеобразие растительного и животного мира региона: горная тайга, 
субальпийские и альпийские луга; степи котловин. Природные ресурсы: минеральные, 
агроклиматические, гидроэнергетические, водные, лесные, земельные, рекреационные. 

Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его 

решения. Неравномерность и мозаичность размещения населения. Уровень развития транспорта 
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и его влияние на размещение населения. 
Основные этносы региона. Соотношение городского и сельского населения. Старые и 

новые города. Крупнейшие культурно-исторические, научные, промышленные центры региона. 

Отрасли специализации: горнодобывающая, топливная, электроэнергетика, цветная и 

чёрная металлургия, лесная, химическая, машиностроение. Природные предпосылки для 

развития АПК, особенности его структуры и развития в экстремальных условиях. Основные 

земледельческие районы. Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 

Дальневосточный регион 

Состав региона. Особенности географического положения. Этапы освоения и заселения 

территории. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: геологическая 
молодость территории, преобладание гор, сейсмическая активность территории, муссонный 

климат, климатические контрасты между севером и югом территории, густота и полноводность 

рек, проявление широтной зональности и высотной поясности. Природные ресурсы: 

минеральные, рекреационные, биологические (рыба и морепродукты), лесные, на юге территории 

– почвенные и агроклиматические. Несоответствие площади территории и численности насе-
ления. Потребность в трудовых ресурсах. Неравномерность размещения населения. Крупные 

города. Миграции. Культурно-исторические особенности коренных народов Дальнего Востока. 

Отрасли специализации района: горнодобывающая, топливная, лесная, целлюлозно-
бумажная, рыбная. Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, 

судоремонт. Слабое развитие сельского хозяйства. Особенности транспортной сети региона. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 

Россия в современном мире 

Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике. Показатели, 

характеризующие уровень развития хозяйства страны. Виды внешнеэкономической 

деятельности России, место России в международном географическом разделении труда. 

Международные политические, финансовые, научные, культурные связи России со странами 

мира. Направления социально-экономического развития страны. 
 

География Вологодской области 

Природа Вологодской области 

Раздел «Природа Вологодской области», изучаемый в 8 классе, не имеет аналогов в 

федеральных стандартах и базируется на комплексе знаний, закладываемых в ряде учебных 

курсов: «Окружающий мир», «Биология», «География» и др. 
Структура и содержание стандарта «Природа Вологодской области» подчинены идее 

формирования представления о качественном своеобразии региона, которое проявляется в его 

природной и историко-культурной целостности. Дидактическая цель достигается параллельным 
изучением многообразия объектов природы, а также характера и результатов взаимодействия 

общества и природы в регионе. 

Ведущая воспитательная идея – формирование географической культуры как основной 

части общечеловеческой культуры. Ее усвоение позволит сформировать новое поколение 

природопользователей, ориентированное на сохранение природы, поддержание экологического 

равновесия, улучшение способов ведения хозяйства. 

Введение. Территория 
Вологодская область в системе административно-политического устройства РФ. 

Географическое положение, размеры, конфигурация, различия местного времени на территории 
области. Изученность природных ресурсов. 

Природно-ресурсный анализ территории 
Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Структуры второго порядка Русской плиты: склон Балтийского щита, Московская 
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впадина. Специфика строения земной коры, основные этапы развития территории. Полезные 

ископаемые в связи с геологическим строением. 

Четвертичный этап формирования территории Вологодской области. Неотектоника. 

Различия рельефа областей московского и валдайского оледенений. Карст. Крупные 

возвышенные и низменные равнины. Хозяйственная оценка. 

Климат и климатические ресурсы Вологодской области 

Климатообразующие факторы и процессы на территории области. Анализ 

пространственной дифференциации и годовой изменчивости элементов климата. Местные 

климаты. Агроклиматические ресурсы и агроклиматические районы области. 

Внутренние воды и водные ресурсы Вологодской области 
Влияние истории развития природы на характер размещения внутренних вод. Положение 

области в трех бассейнах стока: Северного Ледовитого, Атлантического океанов и внутреннего 
стока (Арало-Каспийского). Главный водораздел. Реки и озера области. Искусственные водные 
пути, подземные и минеральные воды. 

Почвы и почвенные ресурсы 

Основные почвообразовательные ресурсы. Зональные и азональные типы почв. 

Почвенные ресурсы и мелиорация. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы Вологодской области 
Биологические ресурсы. Характеристика таежного типа растительности, различия средне- 

и южнотаежных геосистем. Лесные ресурсы. Луговой и болотный типы растительности. 
Пойменные луга, их ресурсная оценка. Животный мир области, охотничье-промысловые 
ресурсы. Редкие и исчезающие виды растений и животных. Лекарственные растения. Сезонные 
изменения в жизни растений и животных. 

Природные комплексы Вологодской области. 

Природное районирование области. Ландшафтные типы расселения. Изменения 

природных комплексов под воздействием хозяйственной деятельности. 

Природопользование 
Природные ресурсы: оценка обеспеченности, территориальные сочетания, природно-

ресурсный потенциал территории. использование природных ресурсов в хозяйственном 
комплексе области. Рациональное природопользование. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ. 

Население и хозяйство Вологодской области 

Территория 

Вологодская область как субъект Российской Федерации. Положение области в системе 

административного устройства и экономического деления территории. Оценка ЭГП области. 

Население и трудовые ресурсы 

Структура населения: количественные параметры, качественные группы. Естественное и 

механическое движение населения. Городское и сельское расселение. Структура трудовых 

ресурсов, обеспеченность ими трудовых ресурсов. 

Хозяйство Вологодской области 

Структура хозяйства Вологодской области и история её формирования. 

Промышленность 

Факторы формирования отраслей промышленности. Межотраслевые комплексы и 

принципы их размещения. 

Металлургический комплекс. Состав, ресурсные связи и продукция. Предприятия. 

Экономические связи. 

Комплекс производств химической промышленности. Состав, структура, виды сырья и 

продукции. Предприятия. 

Машиностроительный комплекс. Структура, факторы размещения, предприятия. 

Лесопромышленный комплекс. Сырьевая база, структура, факторы размещения, центры. 
 

Комплекс по производству строительных материалов. Сырьевая база, факторы 
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размещения, центры. 

Агропромышленный комплекс 

Общая характеристика сельского хозяйства, его специализация. Связи, проблемы и 

перспективы АПК Вологодской области. 

Животноводство. Структура, размещение, кормовая база. 

Земледелие. Структура, размещение основных отраслей. 

Отрасли, обслуживающие сельское хозяйство. 

Отрасли, перерабатывающие продукцию сельского хозяйства. 

Легкая и текстильная промышленность. 

Инфраструктура 

Общая характеристика. 
Сфера услуг. 

Транспорт. Структура и география основных видов транспорта. 

Связь. 

Социальная инфраструктура. 

Города Вологодской области 

Города областного подчинения. Областной центр – Вологда: функции, застройка, 

планировка, инфраструктура, окрестности. Город Череповец – главный промышленный центр 

области: функции, история, планировка и застройка. Череповец как промышленный узел. 

Архитектурные памятники. Город Великий Устюг: история, архитектура, народные промыслы. 

Город Сокол – молодой промышленный центр области. Деревообработка – градообразующая 

область, экологические проблемы. Города районного подчинения. Кириллов – история, 

архитектура, окрестности. Белозерск – старейший город области: его история и архитектура. 

Вытегра – порт на Волго-Балтийском водном пути. Устюжна – центр древней металлургии. 

Тотьма – центр солеварения: история, архитектура. Другие города области: Бабаево, Грязовец, 

Кадников, Красавино, Никольск, Харовск. 

Поселки городского типа. Села Вологодской области. 

Экономические связи Вологодской области 
Вологодская область в общероссийском разделении труда. Экспортно-импортные связи 

области. Проблемы и перспективы 
Население и хозяйство Кадуйского района. 

 

2.2.12. Физика 
 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 
обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического 
прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, 
основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, 
развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение 

обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для 

формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 

информационных     компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения 

различных теоретических и практических задач,     умениями формулировать     гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 
Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 
исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 
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Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано 

на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», 

«География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Литература» и др. 
Физика и физические методы изучения природы. 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления. 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического     движения. Система отсчета. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, 

ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. 

Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. 

Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. 

Вес тела. Невесомость. Связь между силой     тяжести и     массой тела.     Динамометр. 

Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и 

технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании 

простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия 

механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 
давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 

Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. 

Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления. 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия 

в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и 

отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, 

жидкостей и газов.Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 

хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная 

теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 
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конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. 

Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего 

сгорания, реактивный двигатель).     КПД тепловой машины.     Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 
Электромагнитные явления. 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. 

Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического 

поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 

части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в 

металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение 

проводников. 
Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 
Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле 

катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. 

Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.Электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. 

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. 

Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и 

дифракция света. 
Квантовые явления. 
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. Опыты Резерфорда. Состав атомного ядра. 
Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. Дефект 
масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. 
Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. 
Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. 
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 
 

2.2.13. Химия 
 

Химия—наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о химическом 

элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. 
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Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в 
жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории возникновения и 

развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в X V I  в. 
Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки — 

работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, 

группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как справочное пособие для 

получения сведений о химических элементах. 

Атомы химических элементов 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». Изменение числа 

протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. Изменение числа нейтронов 

в ядре атома — образование изотопов. Современное определение понятия «химический 

элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. Электроны. 

Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1-20 периодической системы 

Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом 

уровне). Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. Изменение 

числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента – образование 

положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. 

Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 
Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования 

ионной связи. Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой – 
образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 
Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов химических элементов-
неметаллов между собой – образование бинарных соединений неметаллов. 
Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование 
металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Простые вещества 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, алюминий, кальций, магний, 

натрий, калий. Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества — 

неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ — 

аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ на 

металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Соединения химических элементов 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. Бинарные 

соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов: 
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вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: 

хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и 

кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в 

щелочной среде. Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: 

серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде Соли как 

производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и 

кристаллические вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: 

ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава для веществ молекулярного строения. Чистые вещества и смеси. Примеры 

жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ смеси. Расчеты и смесей. Их 

состав. Массовая и объемная доли компонента, связанные с использованием понятия «доля». 

Изменения, происходящие с веществами 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 
изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, - физические 
явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка 
веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и 
условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением 

света. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 
коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. Расчеты по химическим 

уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы или объема продукта 
реакции по количеству вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с 

использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 
массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 
Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые 

реакции. Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование 
для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. 

Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. 
Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. Типы 

химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на 
примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды. Реакции соединения -

взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции 
замещения - взаимодействие воды со щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции 

обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция). 

Практикум. Простейшие операции с веществом 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения 

с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 

2. Признаки химических реакций. 
3. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе. 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ 

от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов 

для природы и сельского хозяйства. Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. 
Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 
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Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 
Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных 

представлений. Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их классификация. Диссоциация 

кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные 

уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с 
основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. Основания, их 

классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. 
Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. 

Разложение нерастворимых оснований при нагревании. Соли, их классификация и диссоциация 

различных типов солей. Свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с 

кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 
химических свойств солей. Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических 

свойствах. Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. Реакции ионного обмена и окислительно-
восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса. Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и 

солей в свете представлений об окислительно-восстановительных процессах. 

Практикум. Свойства растворов электролитов 

4. Ионные реакции. Условия протекания химических реакций между электролитами до 

конца. 

5. Решение экспериментальных задач. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 
электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды 
металла и неметалла. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд 
переходного элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в 

свете учения о строении атома. Их значение. 

Металлы 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические 
свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 
восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 
характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы получения металлов: пиро-, 

гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Калийные удобрения. 
Общая характеристика элементов главной подгруппы II  группы. Строение 

атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и химические 
свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном 
хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 
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Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли 
железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Практикум Свойства металлов и их соединений 

1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. Получение и свойства 

соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 

веществ. 

Неметаллы 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — 

простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл», «неметалл». 

Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 
Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические и 

химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), их 

свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. 
Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 
серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая 
кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная 
реакция на сульфат-ион. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 
свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота 
(II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 
содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 
применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 
фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. 
Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый 
газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 
Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 
кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой 
и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Органические соединения 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 

органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. 

Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трехатомный спирт — глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 

свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 
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глицерина и жирных кислот. Калорийность жиров. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. 

биологическая роль. Калорийность белков. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. 

сравнении), их биологическая роль. 

 

Белки, их строение и 
 

Крахмал и целлюлоза (в 

 

2.2.14. Биология 
 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических 

задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами:«Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

Учебное содержание курса биологии включает: 

Бактерии, грибы, растения. 34 ч., 1 час в неделю (5 класс) 

Многообразие покрытосеменных растений. 34 ч, 1 ч в неделю (6 класс) 

Животные. 68 ч, 2 ч в неделю (7 класс) из них 1 час выделен из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, для увеличения учебных часов из-за высокой степени 

насыщенности курса учебным материалом. Для приобретения практических навыков и 
повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и практические 

работы. Большая часть лабораторных и практических работ является этапами комбинированных 

уроков и оцениваются по усмотрению учителя. Также часы используются на работу с 

краеведческим материалом. Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе 
уроков предусмотрены в конце каждой темы обобщающие уроки. 
 

Человек 68 ч. 2 часа в неделю (8 класс) 

Введение в общую биологию. 68 ч. 2 час в неделю (9 класс) 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с 

постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом учащихся. Оно 

предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих биологических 

понятий с 5 по 9 класс. 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие 

представления о структуре биологической науки, её истории и методах исследования, царствах 

живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения 

к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, 

углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении 

бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 

В 6—7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 
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многообразии растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией 

строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с 

индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. Они узнают о практическом 

значении биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 

сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей 

производства, основанных на использовании биологических систем. 

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формирования социальной среды. Определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 

животными предками позволяют учащимся осознать единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и 

систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в 

определённых границах, за пределами которых теряется волевой контроль и процессы идут 

побиологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между здоровым 

образом жизни и тем, который ведёт к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда 

следует важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, 

благоприятствующих здоровью человека и нарушающих его. Методы самоконтроля, 

способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при 

необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек — важный шаг к сохранению 

здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется большое внимание санитарно-

гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. 

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, 

трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать 

личностью. 

В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрываются 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и 

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получают знания основ 

цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 

организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их 

изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически правильные 

решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации 

опытов, проведение наблюдений. Всё это даёт возможность направленно воздействовать на 

личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать 

приёмам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и 

интереса к предмету. 
 

Живые организмы. 

Биология – наука о живых организмах. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 
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Лабораторные и практические работы. 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Ведение дневника наблюдений. 

Экскурсии. 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

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. Тканиорганизмов. 

Демонстрация  

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Устройство увеличительных приборов. Правила работы с ними. 

Изучение клеток растения с помощью лупы. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа 

элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в 

клетках листа элодеи. 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 

тканей. 
 

Многообразие организмов. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные 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 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, 

жизничеловека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы (на примере представителей 

Вологодской области). Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики 
заболеваний, вызываемых грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Лишайники, их роль в природе и 

жизни человека. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Изучение строение плесневого гриба мукора. 

Изучение строение дрожжей. 
 

Царство Растения. 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные 
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органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия 

обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни 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. 

Демонстрация 

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 
 

Лабораторные и практические работы 
Изучение строение зелёных водорослей (на примере представителей Вологодской 

области) 
 

Изучение строение мха (на примере представителей Вологодской области) 
 

Изучение строение спороносящего хвоща и спороносящего папоротника. 
Строение хвои и шишек хвойных (на примере представителей Вологодской области) 

 

Изучение строения голосеменных растений (на примере представителей Вологодской 
области) 
 

Органы цветкового растения. 
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 
Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и 

генеративныепочки. 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 строениекорня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение 

листа. 

Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро и микростроение стебля. Различные виды 

соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения семян двудольных и однодольных растений. 

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски. 

Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Внутреннее строение ветки дерева. 

Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица). 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 
 

Жизнедеятельность цветковых растений. 
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 
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почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов 

обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. 

Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. 

Космическая роль зеленых растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 

растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание 

растений; 

испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

Классификация растений 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 

Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учётом местных условий). Класс 

Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, биологические основы их 

выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от 

специализации растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищённом грунте. 

Природные сообщества 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности 

человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах. 
 

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 жизничеловека. 

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. 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 
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Тип Кишечнополостные. 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. 

Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни 

человека. 

Демонстрация 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 

Видеофильм. 
 

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. 

Лабораторные и практические работы 

Многообразие кольчатых червей.( на примере представителей Вологодской области) 
 

Тип Моллюски. 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Многообразие моллюсков и их раковин. (на примере представителей Вологодской 

области) 
 

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. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство с разнообразием ракообразных. (на примере представителей Вологодской 

области) 
 

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. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение представителей отрядов насекомых (на примере представителей Вологодской 

области) 
 

Тип Хордовые. 
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 
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Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее 

строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи 

с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные 

систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана 

рыбныхзапасов. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб (на примере представителей 

Вологодской области) 
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 заптицами. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсии 

Изучение многообразия птиц (на примере представителей Вологодской области) 

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 грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы 
домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Палеонтологические доказательства эволюции. 
 

Лабораторные и практические работы  

Изучение особенностей различных покровов тела (на примере представителей 

Вологодской области) 
 

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке. 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные 

методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место 

человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности 

человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 
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Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма 

человека, ихстроение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда 

организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма. 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития 

головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной 

системы и их предупреждение. 
Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 
щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 
железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение. 
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 
прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорно- двигательного аппарата. 
Кровь и кровообращение. 
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. 
Резус- фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на 
иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль 
прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: 
строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. 
Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-
сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, 
приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 
 

Дыхание. 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен 

в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для 

защитысобственного организма.      Первая            помощь при      остановке дыхания, 

спасении утопающего, отравлении угарным газом. 
. 

Пищеварение. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и 

слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в 

тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание 

питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в 

изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и энергии. 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. 

Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 
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Выделение. 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения. 
 

Нервная система 
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, 
среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры 

больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-

синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли 

больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 
 

Сенсорные системы (анализаторы). 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и 

колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа 

слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Размножение и развитие. 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 

путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Высшая нервная деятельность. 

Высшая нервная деятельность человека, работыИ. М. Сеченова, 

И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, 

ихзначение.Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и 

мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. 

Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведениячеловека. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и 

внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 

нового динамического стереотипа. Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при 

непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Здоровье человека и егоохрана. 
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 
сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 
Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 
(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура 
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отношения к собственному здоровью и здоровьюокружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных 

форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной 

жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука. 
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 

Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. 
Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты 
как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка. 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 

заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развитияорганизмов. 

Организм. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и 

органическиевещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак 

живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, 

координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие 

организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид. 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных 

систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, 

изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и 

штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы. 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема 

(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. 

Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера–глобальная экосистема. В. И. 

Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль 

живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение 

охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную 

жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Экология Вологодской области 

Специфика природных условий Вологодской области 

Экология как наука, основные задачи, структура, место региональной экологии. 
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Особенности географического положения и формирование основных абиотических 

факторов. Деятельность ледников как историческая причина особенностей строения территории, 

геологическое строение. Равнинный характер территории. Гидрологическая сеть. Климатический 

режим. Сезонность. Особенности почвенного покрова. 

Специфика распространения организмов. Преобладание таежной флоры и 

фауны.антропогенная деятельность в историческом аспекте ( включая виды: охота, рыболовство, 

расселение, торговля, сельское хозяйство, лесозаготовка, промышленность). 

Экологические особенности лесов 

Специфические особенности лесов Вологодской области. Типы лесов. Структура лесов 

(ярусы, состав). 

Действие экологических факторов в лесу (влажность, температура, ветер, снег). 

Снежный покров как лимитирующий фактор. Оттепель как экологический фактор. Пожар как 

экологический фактор. 

Экологические группы лесных организмов. Развитие и смена лесов. 

Использование лесных ресурсов. Лес как объект хозяйственной деятельности. Виды 

хозяйственной деятельности в лесах Вологодской области. Объемы лесозаготовок. Изменение 

экологических условий при лесозаготовках. Динамика флоры и фауны при лесозаготовительной 

деятельности. Охотничье-промысловые виды. 

Сокращение разнообразия и численности обитателей леса. Причины изменения 

численности и распространения. Редкие виды. Условия сохранения редких видов. 
Экологические особенности водно-болотных угодий 

Экосистемы водно-болотных объектов. Классификация водных 

экосистем.Искусственные водные объекты. Особенности формирования и развития водных 

экосистем на территории области. Экологические факторы: глубина, течение, состояние грунтов, 

ледяной покров, температурный и кислородный режимы, освещенность, химический состав. 

Экологические группы водных организмов. Систематическое разнообразие организмов в 
зависимости от условий водоема. Динамика водной флоры и фауны. Околоводные биоценозы. 

Значение водосбора для водоема, роль болот. Болота как уникальная экосистема. 

Типология. Реликты. Систематическое и экологическое разнообразие. Осушение болот. 

Торфоразработки. 

Использование водных ресурсов. Водные системы как объекты хозяйственной 

деятельности. Водные пути. Проблемы водохранилищ. Освоение берегов и поселения. Изъятие 

воды. Сточные воды. Оценка качества воды. Рыболовство и рыбоводство. Добыча полезных 

ископаемых. Сапропель. 

Рациональное использование и охрана водных ресурсов. Сохранение биологического 
разнообразия водно-болотных угодий. Редкие виды флоры и фауны. 

Экологические особенности открытых пространств 

Экосистемы открытых пространств. Формирование открытых пространств. Типология 

лугов. Экосистемные факторы: рельеф, температура, влажность, почва, ветер, освещенность, 

снег. Уникальность экосистем пойменных лугов. Особенности воздействия экологических 

факторов на обитателей открытых пространств. Систематическое и экологическое разнообразие. 

Выпас скота. 

Сельскохозяйственное производство. Земледелие как комплексный экологический 

фактор. Формирование и функционирование искусственных сообществ – агроценозов. 

Обработка почвы, монокультуры, применение удобрений и ядохимикатов, уборка урожая, 

севооборот. Оценка качества почвы. Специфика биологического разнообразия агроценозов. 

Животноводство как экологический фактор. 

Проблема сохранения биологического разнообразия лугов. Редкие выды флоры и 

фауны. 

Экологические особенности населенных пунктов и урбанизированных территорий 
Населенный пункт как специфическая экосистема. Формирование населенных пунктов в 

Вологодской области. Особенности расселения. Типы населенных пунктов. Экологические 
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факторы: трансформация среды, новые структуры и материалы, микроклимат, почвы, 

загрязнения, плотность населения. Специфика действия экологических факторов в разных 

населенных пунктах. Синантропизация. Биологическое и систематическое разнообразие. 

Урбанистические территории. Площадь, численность. Промышленность. Специфика 

биологического и экологического разнообразия урбанизированных территорий. 

Искусственные экосистемы населенных пунктов (парки, скверы, сады, пруды, каналы). 

Значение «зеленых зон». 

Здоровье и природопользование 

Окружающая среда как фактор здоровья. Общая характеристика здоровья населения 

Вологодской области с указанием специфических особенностей. 
Природно-очаговые и другие заболевания, связанные с изменением природной среды. 
Влияние трансформации среды на здоровье человека. Физико-химическое, шумовое, 

биологическое загрязнение среды. Предельно допустимые концентрации. 

Направления развития промышленности и последствия для здоровья человека. 

Оценка состояния окружающей среды Вологодской области. Комплексное влияние 

хозяйственной деятельности человека на природу. Направления изменения среды. 

Использование биологических ресурсов. Охрана природы в Вологодской области. 

Красные книги. 
 

2.2.15. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить процесс 

воспитания в школе не только новым содержанием (ознакомление с традиционными религиями 
Российского государства), но и новым пониманием сущности российской культуры, 
развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных верований. Исходя из этого 

особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» заключается в 
раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и 
религиозность. 

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их 

возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой 

интерес к социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения на различные 

темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории 

нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки 
исторического мышления, на достаточном уровне представлено логическое мышление, 

воображение, что позволяет решать более сложные теоретические задачи и работать с 

воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут читать более серьезные тексты, исторические 

документы, они достаточно хорошо владеют информационными умениями и способны работать 
с информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 
 

Гражданин России 

Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основные 

права и обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский долг каждого 

гражданина России. Управление государством. Президент, Председатель Правительства, 

министр. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, герб, флаг, 

гимн Российской Федерации. Уважительное отношение к символам государства. 

Порядочность 

Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного 
человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. Взаимосвязь 
порядочности, благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность 
порядочности. 

Совесть 
Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. Чувство 
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угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и простить. Правдивость и ее 

цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — «внутренний 

голос человека». Жить по законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и 

корыстолюбием. 

Кодекс взаимоотношений одноклассников. 

Доверие и доверчивость 

Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного доверия. 

Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. Правила установления 

доверительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие самодоверия. Как следует 

поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая помощь. 

Милосердие и сострадание 

Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь сострадания и 

милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. Обязанности учащихся по 

отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни другого человека, стремление ему 

помочь. Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение понять и 

простить. 

Правда и ложь 
Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует действительности. 

Ложь — намеренное искажение действительности. Искренность. Честность. Взаимосвязь 
правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи. 

Традиции воспитания 
Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у разных 

сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования к воспитанию и 
домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 

Честь и достоинство Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой 

Европы о чести. Дворянская честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного 

слова. Чувство долга. Поступки достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — 
высшее проявление человеческого достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941— 

1945 гг. и наших дней. Патриоты России. Проявление патриотизма учащихся. 

Терпимость и терпение Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, 

привычек и убеждений. Российское многонациональное государство. Что такое терпимость 

(толерантность). Уважение свободы другого человека, проявление великодушия и 

расположенности      к другим      людям.      Роль      мигрантов      в жизни      наших городов. 

Правила толерантного общения. Различие понятий терпение и терпимость. 

Мужество 

Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий, 

самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в необходимости и 
полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное проявление мужества. 

Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства, благородства, доброты, дружбы. 

Примеры мужества. Умение защитить своих близких и себя. Тренировка мужества. Героизм — 

высшее проявление мужества. Кавалеры ордена Мужества. 
Равнодушие и жестокость Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и 

желание контролировать свои поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — высшая 

ценность. Насилие в отношении детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия. 

Самовоспитание Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное 

требование. Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать свои 

дела и поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не 

повторять. Воспитание воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств. 

Планирование предполагаемых действий,                 оценка результатов. 

Пути самообразования и самовоспитания. Воспитание чувства самоуважения. 

Учись учиться 
Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. Выработка у 
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учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на уроке. Рекомендации 

по развитию воли. Умение распределять внимание. Совершенствование памяти подростка. 

Правила и приемы запоминания. Сочетание труда умственного и физического. 

Речевой этикет 

Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, 

основная часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений ты и вы. Правила 

знакомства детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в магазине, на 

транспорте. Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит быть эрудированным 

собеседником. Значимость излагаемой информации. Правила беседы. Человека красят не столько 

слова, сколько дела. Этикет разговора по телефону. 

Мои права и обязанности 

Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. Обязанность 

посещения учащимися школьных занятий, добросовестного учебного труда. Участие в 

самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и родителей учащихся. 

Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 
 

2.2.16. Музыка 
Основное содержание образования в программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые 

содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в 

начальной школе. 
Формирование у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 
развитии мировой культуры происходит в опоре на продуктивную музыкально-творческую 
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение), развитие 
общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного 
мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к 
явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов. 

Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного кругозора 

школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию. 

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на 

способность эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во 

взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального 

искусства, элементарную нотную грамоту. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. 
Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной организации. 
По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с 

народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-национальным 
компонентом. 

В методологическую основу программы легли современные научные достижения 

гуманитарной и музыковедческой науки, отражающие идею познания обучающимися 

художественной картины мира и идентификации себя в окружающей действительности. 
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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. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 
изобразительное искусство). Композитор —- поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и 
литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее 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 
трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 
содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 
примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 
XIX—  X X  вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская 
и русская музыка XVII—XVIII  вв., зарубежная и русская музыкальная культура X I X  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 X X  в., ее 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, а сареllа. 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. 
 

2.2.17. Изобразительное искусство 
 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - 
посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с 

фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается 

присущий детству наивно-декоративный язык изображения, и непосредственная образность, 

игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства 

всовременной жизни. Осуществление программы этого года обучения предполагает акцент на 

местные художественные традиции и конкретные промыслы. Для формирования мировоззрения 
подростков особенно важно знакомство с народным, крестьянским декоративным искусством, 
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которое наиболее полно хранит и передаёт новым поколениям национальные традиции, 

выработанные народом формы эстетического отношения к миру. Образный язык декоративного 

искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в декоративном искусстве часто имеют 

символичное значение. Чувство гармонии и чувство материала особенно успешно можно развить 

у школьников в процессе изучения цветовых и линейных ритмов, композиционная стройность 

постепенно осваивается учащимися от урока к уроку. Именно поэтому выработка у школьников 

способности чувствовать и понимать эстетические начала декоративного искусства, осознавать 

единство функционального и эстетического значения вещи важно для формирования культуры 

быта нашего народа, культуры его труда, культуры человеческих отношений. 
 

Основные разделы программы: 

Для изучения раздела программы «Древние корни народного искусства» 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины 
мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные знаки. 
Декоративные изображения, их условно - символический характер. Органическое единство 

пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов 
народного быта, выявление символического значения декоративных элементов. Устройство 

внутреннего пространства крестьянского дома, его символика. Жизненно важные центры в 
крестьянском доме. Круг предметов быта и труда и включение их в пространство дома. 

Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия 
народного праздника, их символическое значение. 

Для изучения раздела программы «Связь времен в народном искусстве». 

Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их сказочный реализм. 

Особенности глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. 

Единство формы и декора в игрушке. Из истории развития художественных промыслов: 

Хохлома, Гжель, Жостово, Городец. Их традиции, своеобразие художественного языка. 
Для изучения раздела программы «Декор-человек, общество, время» 

Роль декоративного искусства в жизни общества в целом и каждого человека в 

отдельности. Роль искусства украшения в формировании каждого человека и любого 

человеческого коллектива. Декоративное искусство Древнего Египта и Древней Греции, эпохи 

средневековья и эпохи Возрождения, эпохи барокко и классицизма. Символика цвета в 

украшениях, отличие одежд высших и низших сословий общества. Декоративность, 

орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Символы и эмблемы в 

современном обществе, значение их элементов. Стилевое единство декора одежды, предметов 

быта, зданий определенной эпохи. 

Для изучения раздела программы «Декоративное искусство в современном мире» 

Знакомство с современным выставочным декоративно – прикладным искусством. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно – прикладного искусства 

Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль 

выразительных средств в построении декоративной композиции в конкретном материале. 

Витраж – как один из видов украшения интерьеров. Реализация выбранного замысла в 

определенном материале. 

Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 класса - посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. 

В основу тематического деления положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается в 

его историческом развитии. Это позволяет видеть изменения картины мира и образа человека, 

поставить в центр духовные проблемы, подчиняя им изменения в способах изображения. При 

этом выдерживается принцип единства восприятия и созидания. И последовательно обретаются 

навыки и практический опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства согласно 

специфике образного строя конкретного вида и жанра изобразительного искусства. 
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Виды изобразительного искусства и основы их образного языка 

Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. 

Выразительные возможности объемного изображения. Выразительные свойства линии, виды и 

характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его 

выразительные возможности. Основные и составные цвета. Выражение в живописи 

эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и др. 

Мир наших вещей. Натюрморт Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, 

графике, скульптуре. Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Выражение 

цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. Графическое изображение 

натюрмортов. Натюрморт как выражение художником своих переживаний представлений об 

окружающем его мире. 

Вглядываясь в человека. Портрет. 

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. 

Портрет в живописи, графике, скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Рисунок 

головы человека в истории изобразительного искусства. Роль и место живописного портрета в 

истории искусства. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая 

интерпретация ее художником.Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный 

рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в 

изобразительном искусстве X X  века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). 
 

Человек и пространство. Пейзаж. 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр пейзажа. 

История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Законы линейной перспективы и 

их применение в изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной графике. Изображая природу, 

художник отражает представления людей данной эпохи о прекрасном в окружающей их 

действительности. Знакомство с разновидностями пейзажного жанра Построение пространства 

как средство решения образа пейзажа. Роль тона и цвета в изображении пространства (воздушная 

перспектива) 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 
Тема 6 и 7 классов - «Изобразительное искусство в жизни человека»- посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. 
Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих 

способностей учащихся при эмоционально-целостном отношении к окружающему миру и 
искусству. 

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит 

живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим 

преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и 

знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и 

человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к прикладным. Темы, 

изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного материала 6 класса и 

посвящены основам изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же принцип 

содержательного единства восприятия произведений искусства и практической творческой 

работы учащихся, а также принцип постепенного нарастания сложности задач и поступенчатого, 

последовательного приобретения навыков и умений. 

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории 

искусства и соответственно углублению композиционного мышления учащихся: здесь 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), 

понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка 
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искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные 

процессы, происходящие в обществе и его культуре. 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое 
восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как 
школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов 
визуально-пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, на-
родного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. 
Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-эстетического 
образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на полученный ими художественный 
опыт. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного 

процесса и преемственность этапов обучения. Программа предусматривает чередование уроков 
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой дея-

тельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. Содержание предмета «Изобразительное 
искусство»в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

«Изображение фигуры человека и образа человека» 

Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции и строение фигуры 

человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Понимание красоты 

человека в европейском и русском искусстве. 
 

Для изучения раздела программы «Поэзия повседневности». 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая картина. Бытовой 

и исторический жанры. Сюжет и содержание в картине. Жизнь каждого дня — большая тема в 
искусстве. Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре).Сюжет и 
содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские сюжеты в 

мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело 
Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, 

Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись X I X  века (А.А. Иванов, 
И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве X I X  века (К.П. 

Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, 

Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). 
Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой 

Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. 
Место и роль картины в искусстве X X  века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, 

Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А.
 Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, 

Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного 
искусства. Стилизация изображения животных. 
 

Для изучения раздела программы «Великие темы жизни» 
Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. Тематическая 

картина в русском искусстве X I X  века. Процесс работы над тематической картиной. 
Библейские темы в изобразительном искусстве. Монументальная скульптура и образ истории 
народа. Место и роль картины в искусстве X X  века 
 

Для изучения раздела программы «Реальность жизни и художественный образ» 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Конструктивное и декоративное начало в 

изобразительном искусстве. Зрительские умения и их значение для современного человека. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве. 

Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 
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посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

В 8 классе первое полугодие учебного года посвящёно содержанию и языку двух видов 
конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье уже знакомых нам искусств 

(изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все виды пространственных искусств 

связаны многими общими формами выразительных средств и жизненных функций. Между ними 

нет непроходимых границ, но возникли они в разное время и связаны с разными сторонами 

жизни общества. Архитектура как искусство возникла с зарождением городов, когда 
строения стали отвечать не только элементарным требованиям защиты от внешнего мира, но и 

требованиям красоты. 

Архитектура любого века. Любого народа является памятником человеческих отношений, 
закреплённых как в бытовых, так и в религиозных постройках. Архитектура организует эти 

отношения, создавая для их реализации определённую среду. С изменением отношений в 

обществе меняется архитектура. Язык этого вида искусства всегда строился и строится на 

организации пространства (здания, города, села, парка) и проживания в нём человека. В основе 
образно-выразительного языка архитектуры – используемые по-разному одни и те же 

элементы формы (вертикаль, горизонталь, объём, пространство, фактура, цвет и т.д.) 

Дизайн как искусство возник в 20 веке. Его предшественниками можно считать 

первобытные орудия труда (топор и т.п.), но возникновение этого вида искусства прочно связано 

с промышленностью, с расцветом индустриального производства. Дизайн имеет отношение к 

созданию всего окружающего нас предметного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, 

станков и т.д. Ныне трудно определить. К архитектуре или дизайну среды относится, например, 

организация парков, выставок, павильонов и т.д. Связи архитектуры и дизайна обусловлены 

едиными основами образного языка (объём, форма, пространство, фактура, цвет и т.д.) 

Основой, позволяющей объединить дизайн и архитектуру в один образовательный блок, 
является рассмотрение их как конструктивных видов композиционного творчества. Принципы 
пространственно-объёмной композиции одинаковы и для архитектуры и для дизайна. При таком 
подходе объекты дизайна и архитектуры являются темой, содержанием композиции: 

плоскостной или объёмно-пространственной. 

Каждый современный человек живёт в среде «второй природы», созданной фактически 

архитектурой и дизайном. Для того чтобы быть квалифицированным пользователем всем этим 

сложным миром построек, конструкций, предметов, материалов, он должен быть элементарно 

грамотен, знаком, как с языком этих искусств, так и с основами их бытования. Познавать эти 

виды искусств возможно только в единстве языка (образного строя) жизненных функций. 

Оптимально эти знания можно получить только в соединении теоретического изучения и 

практической работы по моделированию основополагающих элементов этих искусств. 

Изучение конструктивных искусств в 8 классе прочно опирается на большой 

материал предыдущих лет обучения по архитектуре и дизайну, который освоен учащимися 

(работающими по этой программе) в начальной школе (три вида художественной деятельности – 

изобразительный, декоративный, конструктивный). 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 
8 класс второе полугодие. Этот тематический блок представляет собой расширение 

курса визуально-пластических искусств и осознание их прочной связи с синтетическими 
искусствами (кино, телевидение и др.). Именно синтетические искусства, непосредственно 
происходящие от изобразительных, являются сегодня господствующими во всей системе 
видеокультуры. 

Экран – это движущаяся картина. Экранное изображение является прямым развитием 

мира изобразительных искусств на уровне современных технологий (телевизор, видео, 

компьютер). В основе развития синтетических искусств лежат все основные виды 

изобразительных, декоративных, конструктивных искусств. Именно поэтому данный блок в 
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программе даётся лишь после прохождения «первоискусств». 

Сегодняшний человек существует в насыщенном и постоянно изменяющемся 

пространстве визуальных искусств. Знакомство людей с любыми видами культуры и искусства 

происходит большей частью не в музеях, а на экранах. Традиционные образы, основанные на 

современной технике видеоискусства, обступают человека со всех сторон и строят его 

миропонимание. Эти искусства несут как позитивную, нравственную, эстетическую, так и 

негативную информацию. 

Школа должна обеспечить подростку способность относительно свободно, грамотно 

ориентироваться во всей этой сложнейшей информации. Иначе он не приобретает способность 

противостоять этому потоку, отделяя в нём позитивное от негативного. 

Ещё одной важнейшей причиной, по которой школа должна познакомить учащихся с 

синтетическими искусствами, является то, что многие ученики (а в будущем все) используют в 

своём быту как фотоаппарат, так и видеокамеру. Однако сегодня чаще всего это происходит на 

чисто техническом, а не на художественном уровне, поэтому вкус, образное мышление 

подростка не развиваются (а иногда и портятся). 
Синтез искусств. Общность жизненных истоков, художественных идей, образного строя 

произведений различных видов искусств. Роль и значение изобразительного искусства в 
синтетических видах творчества. Общие выразительные средства визуальных искусств: тон, 
цвет, объем.Общность испецифика восприятия художественного образа в разных видах 
искусства. Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры. Эстетическое содержание и 
выражение общественных идей в художественных образах архитектуры. Выразительные 
средства архитектуры: (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика 

объемов,фактура и цвет материалов). Бионика. Стили в архитектуре (античность, готика, 
барокко, классицизм). Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, 
дизайн интерьера и др.) в современной культуре. Композиция в дизайне (в объеме и на 
плоскости). Опыт творческой деятельности. Зарисовки элементов архитектуры. Выполнение 
эскизов     архитектурных     композиций.      Создание художественно-декоративных     проектов, 
объединенных единой стилистикой. Синтез искусств в театре. Общие законы восприятия 
композиции картины и сцены. Сценография. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. 
Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.). Опыт творческой деятельности.Создание эскиза 
и макета оформления сцены. Эскизы костюмов. Изображение в полиграфии. Множественность, 
массовость и общедоступность полиграфического изображения. Формы полиграфической 
продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Образ – символ – знак. 
Стилевое единство изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, 
живописное, фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г.Доре, И.Я. Билибин, В.В. 
Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина и     др.). Опыт     творческой     деятельности. 
Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного 
знака, разворота журнала, сайта. Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. 
Изображение в фотографии.Изображение в фотографии и изобразительном искусстве. 
Особенности художественной фотографии. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.). Художественного образа в фотоискусстве. Фотохудожники (мастера 
российской, английской, польской, чешской и американской школы и др.). Опыт творческой 

деятельности.Создание художественной фотографии, фотоколлажа. Синтетическая природа 

экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Средства эмоциональной 
выразительности в фильме (композиция, ритм, свет, цвет, музыка, звук).     Документальный, 
игровой и анимационный фильмы. Фрагменты фильмов (по выбору). Мастера кино (С.М. 
Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. Тарковский и др.). Телевизионное 
изображение, его особенности и возможности. Опыт творческой деятельности.Создание 
мультфильма, видеофильма,раскадровки по теме.. Выражение в творческой деятельности своего 
отношения к изображаемому. Изображение на компьютере. Компьютерная графика и ее использование в 
полиграфии, дизайне, архитектурных проектах. Опыт творческойдеятельности. 

Основные разделы программы 8 класса: 
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Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основы дизайна и архитектуры 
и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. Синтез 

искусств в архитектуре. Виды архитектуры. Эстетическое содержание и выражение 

общественных идей в художественных образах архитектуры. Выразительные средства 
архитектуры: (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика объемов,фактура и 

цвет материалов). Бионика. Стили в архитектуре (античность, готика, барокко, классицизм). 

Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и 

др.) в современной культуре. Композиция в дизайне (в объеме и на плоскости). 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 
Изображение в полиграфии. Множественность, массовость и общедоступность 

полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 
афиши, буклеты, открытки и др. Образ – символ – знак. Стилевое единство изображения и 

текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, фотографическое, 
компьютерное). Художники книги (Г.Доре, И.Я. Билибин, В.В. Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. 
Маврина и др.). Опыт творческой деятельности. Проектирование обложки книги, рекламы, 

открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. 
Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека 
Композиция в дизайне (в объеме и на плоскости). Опыт творческой 

деятельности.Зарисовки      элементов     архитектуры.      Выполнение эскизов архитектурных 
композиций. Создание     художественно-декоративных     проектов,     объединенных единой 
стилистикой. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

Изображение на компьютере. Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, 

архитектурныхпроектах. Опыттворческойдеятельности. 
Изучение раздела программы «Изобразительный язык и эмоционально- ценностное содержание 

синтетическихискусств»-4 ч. 
Синтез искусств. Общность жизненных истоков, художественных идей, образного строя 

произведений различных видов искусств. Роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. Общие выразительные средства визуальных искусств: тон, 

цвет, объем.Общность испецифика восприятия художественного образа в разных видах 

искусства.Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Сценография. Художники 

театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.). 

Для изучения раздела программы «Эволюция изобразительных искусств и 

выразительных средств.» 

Изображение в фотографии и изобразительном искусстве. Особенности художественной 

фотографии. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). 

Художественного образа в фотоискусстве. Фотохудожники (мастера российской, английской, 

польской, чешской и американской школы и др.). 
Для изучения раздела программы «Азбука экранного искусства» 

Синтетическая природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и 
монтаж. Средства эмоциональной выразительности в фильме (композиция, ритм, свет, цвет, 

музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. 

Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. Тарковский и др.). 

Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 
Для изучения раздела программы «Фильм- искусство и технология» 
Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому. Изображение 

на компьютере. Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, 
архитектурных проектах. 
 

2.2.18. Технология /мальчики/ 
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5 класс 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды 

древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая 

документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. 

Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. 
Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и 
разметочных инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, 

сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной 

обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными 

инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 

Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и 

древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. Разметка заготовок 
из древесины; способы применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка 

изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 

безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. 

Уборка рабочего места. 
 

6 класс 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и 

их рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных 

материалов и восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера (ПК) 

для подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль 

качества изделий. Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам 

и технологическим картам. Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в 

детали (изделии) и их устранение. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природных пороков 

древесины в материалах и заготовках. 
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Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. Изготовление 

изделия из древесины с соединением брусков внакладку. Изготовление деталей, имеющих 

цилиндрическую и коническую форму. Сборка изделия по технологической документации. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 
 

7 класс 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. 

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Выдалбливание проушин и гнёзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы 

работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и 

изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. Расчёт отклонений и допусков на 

размеры деталей. Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с 

рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и 

зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 
 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

6 класс 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на 

токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых 

на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных 

материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарного 

станка для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных работ с 

древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке. Уборка 
рабочего места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка 

готовых деталей. Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке 

для обработки древесины. 

Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении токарных работ. 
 

7 класс 
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Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей 
из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки 
конструкторской и технологической документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 

качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и 

технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 
инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами 

работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного 

труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 
 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные 
металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. 
Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая 

безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и 

искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение 

ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. 

Особенности выполнения работ. Основные сведения об имеющихся на промышленных 

предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в 

заготовках с помощью специального оборудования. 
Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-
измерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и 
искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 
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устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка 

рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, 

пластмассы. Отработка навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение 

электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 

по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 
 

6 класс 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и 

цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового 

проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей. 
Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, 

опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Особенности 

резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными 

работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 
Лабораторно-практические ипрактические работы. Распознавание 

Видов металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами 

металлов и сплавов. Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей 

деталей из сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с 

напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил 

безопасного труда. 
 

7 класс 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация 

сталей. Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 
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материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, плашка), 

приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой 

материалов. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической 

обработкой стали. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы 

в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 

по эскизам, чертежам и технологическим картам. 
 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 

механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. 

Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 

по эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 

инструментами для работы на станке. 
Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах. 
 

6 класс 

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 

механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 

работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными 

частями машин. 

Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями 

(шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами 

для выполнения слесарных работ. 

7 класс 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы 
подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и 

приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и 
особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. 

Правила безопасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и 

особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Операционная карта. 
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Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 

материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных 

станков. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством 

школьного токарно-винторезного станка. 
Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной 

обработке. Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 
цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил 
безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 
Ознакомление с устройством настольного горизонтально- фрезерного станка. 

Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. 

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. 

Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой 

фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации. 

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном 

станках по эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
5 класс 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 
народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и 
художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. 
Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. 

Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного 

труда. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины 

и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому 

изделию. 
Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по 
эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. 
 

6 класс 
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии 

выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Основные 

средства художественной выразительности в различных технологиях. Эстетические и 

эргономические требования к изделию. 
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учётом 

назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву 
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Освоение приёмов выполнения основных операций ручными инструментами. Художественная 

резьба по дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 
 

7 класс 
Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 
Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, 

интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. 
Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. 
Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного 

труда. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины 

и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому 
изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 
декоративного оформления. Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по 
эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. 
 

6 класс 
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии 

выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Основные 

средства художественной выразительности в различных технологиях. Эстетические и 

эргономические требования к изделию. 
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учётом 
назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву 
Освоение приёмов выполнения основных операций ручными инструментами. Художественная 

резьба по дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 
 

7 класс 
Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 
Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, 

интарсия, блочная мозаика, маркетри). 
 

Эстетика и экология жилища 

5 класс 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, 
эргономические. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения 
в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в 
помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения 

бытовых приборов. Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 
 

8 класс 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 
теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила 
их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-
вытяжной естественной вентиляцией В помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). Изучение 

конструкции водопроводных смесителей. 
 

Бюджет семьи 

8 класс 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 
выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская 
корзина одного человека и семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Технология совершения 

покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении 

покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. 
Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов 

семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации 
расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов 

и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 
Технологии ремонтно-отделочных работ 
6 класс 
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 
Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. 

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого количества 

рулонов обоев. 
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 
Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно- 

отделочных и строительных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных 
штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, 
шлифовка. 

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; 

подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка образцов 
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обоев (на лабораторном стенде). 
 

7 класс 
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных 

работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение 

трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и 

полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. 
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии малярных 

работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам и 
образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-либо рисунка на поверхность стены. 
Выполнение ремонтных малярных работ в школьных мастерских под руководством учителя. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для 

облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под 

руководством учителя). 
 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации  

6 класс 

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство 
водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и 
смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. 
Инструменты и приспособления для сани- тарно-технических работ, их назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 
 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с сантехническими 

инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и 

кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб 

и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 
 

8 класс 
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы 

монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы 

работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового смывного бачка 
(на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных труб. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на 

лабораторном стенде). 
 

Раздел «Электротехника» Электромонтажные и сборочные технологии 

8 класс 
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Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении 

и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных 

проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных 

работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической 

схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. 

Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 

соединению и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики 

8 класс 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 
автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 
приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов 

в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды 

датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об 

автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. 

Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы 

устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых аппаратов 
коммутации и защиты. 

Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей 

лектроконструктора). 

Бытовые электроприборы 

8 класс 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 
транспорте и в быту. Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. 
Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих 

ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин. 

Цифровые приборы. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 
мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. 
Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 
 

Раздел Профессиональное самоопределение» 
Сферы производства и разделение труда 

8 класс 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 
 

Профессиональное образование и профессиональная карьера  

8 класс 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопре-деления. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику 

профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения 

там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и выбор 

профессии. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ 
предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. 

Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана 

физической подготовки к предполагаемой профессии. 
 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Исследовательская и созидательная деятельность 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. 
Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 
Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и 

сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки). 
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Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов 

для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 
презентации проекта. Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 
потребностей. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. 

Презентация проекта. 
 

6 класс 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. Правила безопасного 

труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и проектирование 

деталей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 

размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия, её 

сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация 

проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 
 

7 класс 
Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. 

Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). 
Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. 
Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление 
состава деталей. Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта 

рекламы. Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 

8 класс 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации. 
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Технология /девочки/ 

5 класс 

1. Кулинария 

Санитария и гигиена. Физиология питания. Сервировка стола, этикет. 

Бутерброды. Горячие напитки. Блюда из овощей. 

Практическая работа: Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями 

санитарии и гигиены. Инструктаж. 
2. Создание изделий из текстильных материалов 
Свойства текстильных материалов. Элементы машиноведения. Конструирование 

швейных изделий (фартук). Моделирование швейных изделий. Технология изготовления 

швейных изделий. 
3. Художественные ремесла 
Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции и законы восприятия света. 

Лоскутное шитье. 

4.Технология ведения дома. Интерьер кухни, столовой.Эстетика и экология жилища. 

Практическая работа. Выполнение эскиза интерьера кухни. 

5. Электротехника. Бытовые электроприборы.Привила эксплуатации электроприборов на 

кухне. Инструктаж по технике безопасности. 

6. Технология исследовательской и творческой деятельности. Исследовательская и 

созидательная деятельность. 

Творческий проект «Завтрак» 

Творческий проект. "Изделие для кухни в технике "Лоскутное шитьё". «Наряд для 

завтрака». 
 

6 класс 
1.Кулинария 
Санитария и гигиена. Физиология питания. Сервировка стола, этикет. Блюда из молока и 

кисломолочных продуктов. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Технология 

приготовления каш. Технология приготовленияблюд из мяса и птицы. Приготовление блюд и 

изделий из теста. 

2.Создание изделий из текстильных материалов 

Свойства текстильных материалов. Элементы машиноведения. Конструирование 

швейных изделий (плечевое изделие) Моделирование швейных изделий. Технология 

изготовления швейных изделий. 

3.Художественные ремесла 
Декоративно-прикладное искусство. Традиционные виды рукоделия. Вязание крючком. 

Материалы, инструменты. Основные приёмы вязания крючком. 

4.Технологии ведения дома. Интерьер жилого дома. Комнатные растения в интерьере 

квартиры.Технология выращивания комнатных растений. Ремонт одежды. Пришивание 

фурнитуры. 

6. Технология исследовательской и творческой деятельности (8 часов). 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Проект "Изделие, в технике "вязание крючком", «Юбка себе в подарок», «Моё любимое 

блюдо». 

7 класс 

1.Кулинария 

Санитария и гигиена. Физиология питания. Пищевая ценность рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Виды теста и выпечки. 

2.Создание изделий из текстильных материалов 

Свойства текстильных материалов. Элементы машиноведения. Конструирование 

швейных изделий (поясное изделие) Моделирование швейных изделий. Технология 

изготовления швейных изделий. 
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3.Художественные ремесла Декоративно-прикладное искусство. Традиционные виды 
рукоделия. Вязание на спицах. Материалы, инструменты. Правила начала вязания. 

4. Технология исследовательской и творческой деятельности. 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Проект «Подарок своими руками». 

Проект «Праздничный сладкий стол», «Ночная сорочка «Соня». 

5.Технология ведения дома Освещение жилого дома.Предметы искусства и коллекции в 

интерьере.Гигиена жилища. Эскиз жилого помещения. Комнатные растения в интерьере 

комнаты. Уход за одеждой. Практическая работа. Ремонт низа брюк. 
Практическая работа: Генеральная уборка кабинета технологии. 

 

8 класс 
1.Рукоделие. Художественные ремёсла Декоративно-прикладное искусство. Вышивка. 

Общие сведения из истории народной вышивки. Материалы, инструменты и приспособления для 
вышивки. Виды ручных стежков и строчек. Виды отделочных стежков. Вышивка крестом. 

Практическая работа. Выполнение простых стежков ( стебельчатый, тамбурный, 

крестообразный, «Ёлочка»). 

Практическая работа. Выполнение ажурной вышивки (продёржки, мерёжки, «панка», 

«капельки»). 

Практическая работа. Оформление образца «Виды швов». 

Практическая работа. Подготовка к вышивке (перевод рисунка на ткань, уменьшение и 

увеличение рисунка, запяливание ткани). 

Практическая работа. Вышивание крестом. 
2. Технология ведение дома. Домашняя экономика. Бюджет семьи. 

Практическая работа.Расходы на питание и составление меню. 
Лабораторно-практическая работа. Расчет оплаты коммунальных услуг. 

3.Современное производство и профессиональное самоопределение. 

Профессиональное самоопределение. Сферы производства и разделение труда.Построение 

карьеры в профессиональной деятельности. 

4. Технология исследовательской и творческой деятельности . Исследовательская и 

созидательная деятельность. 

Проект. «Картина в технике ручной вышивки», изделия связанные крючком или спицами 

(шарф, шапочка, носочки, варежки). 
 

2.2.19. Физическая культура 
 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 
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Здоровье и здоровый образ жизни. Вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье 

человека. 

Допинг. Концепция честного спорта. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток, физкульт- пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (тех-
нических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 
 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 
Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно ориентированная физическая деятельность. 
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Приклацно ориентированная физическая подготовка. 

Физическая подготовка. Упражнения для развития основных физических качеств. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
 

2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельности 
8 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства (27 час) 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 

Основные понятия и определения. Классификация чрезвычайных ситуаций. Безопасность и защита человека 
в чрезвычайных ситуациях природного характера: землетрясения, наводнения, ураганы, снежные лавины, 
природные пожары. Правила безопасного поведение на водоемах Автономное существование человека в 
природных условиях. Ориентирование на местности. Правила безопасного поведения в ЧС природного 

характера. 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях бытового характера. Опасные и аварийные 

ситуации в доме (квартире): пожар, утечка газа, аварии на инженерных сетях и коммуникациях, взрыв и 

обрушение дома. Правила безопасного поведения в быту. 
Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях социального характера и обеспечение 

личной безопасности. Терроризм. Правила поведения при захвате в качестве заложников и порядок 

действий во время операции по освобождению. Взрывы в местах массового скопления людей. Места 
массового скопления людей. Проявление бдительности как мера предотвращения терактов. Признаки 

установки взрывного устройства. Правила безопасного поведения при непосредственной угрозе взрыва и 

после него. Опасность толпы. Чем опасны толпа и паника. Как уцелеть в толпе. Как обезопасить себя при 

возможности попадания в толпу. 
 

Производственные аварии и катастрофы 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Понятие об аварии, 

производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера по масштабу 

распространения и тяжести последствий. Типы чрезвычайных ситуаций техногенного характера, их 
классификация и характеристика (транспортные аварии, аварии с выбросом биологически опасных веществ, 

аварии на электроэнергетических и коммунальных системах, обрушения зданий и сооружений и др.). 

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. Понятие о потенциально 

опасном объекте. Основные причины аварий и катастроф техногенного характера. Обеспечение личной 

безопасности при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Заблаговременные меры по 
предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций. 
 

Взрывы и пожары. 
Из истории катастроф. Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные 

причины пожаров и взрывов на промышленных предприятиях, транспорте, в складских помещениях. 
Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Виды аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. 

Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их причины и 

последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на здания, сооружения, оборудование, степени 

разрушения. Понятие о пожаре и горении. Условия для протекания процесса горения. Классификация 

веществ и материалов по группам возгораемости. 

Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту возникновения. 

Классификация пожаров по масштабам интенсивности и времени прибытия первых пожарных 

подразделений. Стадии развития пожара. Линейное и объемное распространение пожара. 
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Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в жилых и 

общественных зданиях, на промышленных и взрывоопасных предприятиях. Основные причины взрывов в 

жилых домах и связанных с ними пожаров. Террористическая деятельность как причина взрыва. 

Последствия взрывов и пожаров на объектах экономики и в жилых зданиях. 

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные поражающие факторы пожара: 

открытый огонь и искры, повышенная температура окружающей среды, токсичные продукты горения и др. 

Вторичные факторы поражения пожара. Основные и вторичные поражающие факторы взрывов. Поражения 

людей при взрывах. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного поведения при пожаре в 

здании, при опасной концентрации дыма и повышении температуры. Действия по спасению пострадавших 

из горящего здания, после взрыва. Правила безопасного поведения в случае взрыва. Действия по спасению 

из завала. Тушение на человеке одежды. 

Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях. Механизм 

панического бегства, движение людей при вынужденной эвакуации. Правила безопасного поведения при 

панике во время пожара в общественном месте. Меры по предотвращению паники. 
 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ 

Из истории химических аварий. Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном 

химическом веществе, химически опасном объекте, химической аварии. Классификация промышленных 

объектов, городов, городских и сельских районов, областей, краев и республик по степени химической 

опасности. 

Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм человека. 

Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм человека. Понятие об аварийно 

химически опасном веществе. Наиболее распространенные аварийно химически опасные вещества (хлор, 

аммиак, фосген и др.), характеристика, воздействие на человека, меры по предотвращению отравления и 

оказанию первой помощи. 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины химических аварий и их 

возможные последствия. Понятие об очаге химического поражения и зонах химического заражения. 

Характеристика зон химического поражения, их глубина и форма. Стойкость аварийно химически опасных 

веществ. 

Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные способы защиты населения от 
аварийно химически опасных веществ. Принципы работы системы оповещения. Использование средств 

индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные свойства гражданских противогазов. Изготовление 
ватно-марлевой повязки. Укрытие людей в защитных сооружениях и последовательность герметизации 

помещений. Организация эвакуации населения. 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически опасных веществ. Меры 

предосторожности, действия в случае оповещения об аварии и правила движения по зараженной местности. 

Правила безопасного поведения после выхода из зоны заражения. Действия при подозрении на поражение 

аварийно химически опасными веществами. 
 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ 

Из истории радиационных аварий. Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его 
влияние на человека. Виды ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гамма- излучения) и их 

характеристика. Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные источники ионизирующего 
излучения. Внешнее и внутреннее облучение человека. Дозы облучения от различных источников 

излучения. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Понятие о радиационно опасном объекте. Классификация 

аварий с выбросом радиоактивных веществ и их причины. Деление районов радиоактивного заражения на 

зоны. Четыре фазы аварии на радиационно опасном объекте и их характеристика. 

Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных веществ. Понятие о 

периоде полураспада. Радиоактивное загрязнение местности. Виды радиационного воздействия на людей и 

животных и их последствия. Понятие о радиочувствительности органов человека, их классификация по 
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этому признаку и установленные для них значения основных дозовых пределов. Определение допустимых 

доз облучения. Последствия однократного и многократного облучения. Допустимые значения заражения 

продуктов питания и воды. 
Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые проживающими вблизи от 

радиационно опасных объектов людьми. Действия в случае поступления сигнала об аварии на радиационно 

опасном объекте (подготовка к эвакуации, действия при отсутствии убежища и средств защиты). Режим 

поведения при проживании на загрязненной местности. Комплекс мер по защите населения: режим 

радиационной защиты, использование средств индивидуальной защиты, проведение йодной профилактики, 
радиометрический контроль продуктов питания. 
 

Гидродинамические аварии 
Из истории гидродинамических аварий. Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и 

последствия. Классификация гидродинамических аварий. Затопление как последствие гидродинамической 
аварии. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического затопления и их характеристика. 

Классификация гидродинамически опасных объектов, основные причины аварий на них. Поражающие 
факторы и последствия гидродинамических аварий. 

Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий аварий на 

гидродинамически опасных объектах. Основные меры по защите населения. Правила безопасного 

поведения при авариях на гидродинамически опасных объектах. 
 

Чрезвычайные ситуации на транспорте 

Из истории транспортных аварий. 

Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и катастрофы и их основные причины. 

Автомобиль как источник опасности на дороге. Безопасное поведение на дорогах. 

Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила движения по проезжей 

части на велосипедах и мопедах. Сигналы поворота и торможения. Запрещенные для водителей велосипедов 

и мопедов действия на дороге. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные изменения в природе: 

преднамеренные преобразования и попутные изменения. Формы воздействия человека на биосферу. 

Понятие о чрезвычайной ситуации экологического характера, их классификация. Источники загрязнения 

окружающей среды и их классификация. Понятие о токсичности. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности человека. 
Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной среды. Зависимость климата от 

прозрачности атмосферы. Влияние хозяйственной деятельности человека на воздушную среду. Опасные 
явления, связанные с изменением состава атмосферы: парниковый эффект, разрушение озонового экрана, 

кислотные осадки. Основные источники загрязнения воздушной среды вредными веществами. Меры по 
улучшению ситуации. 

Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни на Земле. Физико-

химические свойства питьевой воды. Причины ухудшения качества пресных природных вод. Понятие о 
сточных водах. Классификация и характеристика сточных вод. Отрицательная динамика состояния питьевой 

воды. 

Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные причины сокращения 

сельскохозяйственных угодий. Причины опасного влияния почвы на здоровье человека. Опасность, 

исходящая из почвенных покровов в связи с широким применением пестицидов. Деградация почвы и ее 

причины. Классификация отходов и их влияние на загрязнение почвы. 
Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества воздуха, воды и почвы. 
Правила поведения для уменьшения влияния на здоровье вредных экологических факторов. 
 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (3 часа) 
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Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения людей при чрезвычайных 
ситуациях. Главная задача и основная цель первой помощи. Мероприятия первой помощи при массовых 
поражениях. 

Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. Воздействие химических 
веществ на организм человека. Пути попадания ядовитых веществ в организм человека: через органы 

дыхания, через желудочно-кишечный тракт, через кожу. Наиболее характерные и общие признаки 

химического отравления. Общие правила оказания первой помощи при поражении аварийно химически 
опасными веществами: удушающего действия; общеядовитого действия; удушающего и общеядовитого 

действия; нейротропного действия; удушающего и нейротропного действия. Первая помощь при поражении 

метаболическими ядами; при отравлении соединениями тяжелых металлов и мышьяка; при ожогах 

химическими веществами. 

Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами бытовой химии 

(инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью водорода и др.) и оказание первой помощи. Причины, 

последствия и признаки отравления минеральными удобрениями. Оказание первой помощи при первых 

признаках отравления минеральными удобрениями (при отравлении через органы пищеварения, 

дыхательные пути, глаза и кожу). 
 

Основы здорового образа жизни (4 часа) 
Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие растущего 

организма. Развитие необходимых физических качеств. Составляющие хорошей физической формы. Пути 
развития сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, гибкости и скоростных качеств. Понятие о 
закаливании. Роль закаливания в профилактике простудных заболеваний. Принципы закаливания. Факторы 
окружающей среды, применяемые для закаливания организма: воздушные и солнечные ванны, закаливание 
водой. 

Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обществе. Создание семьи путем 

заключения брака. Понятие о законном браке. Права и обязанности супругов. Пути достижения 

взаимопонимания в семье. 
 

9 класс 
 

Основы безопасности личности, общества и государства (12 часов) 

Современный комплекс проблем безопасности 

Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. Структура 

законодательства в сфере безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций. Краткое содержание основных 

правовых актов. 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Понятие о национальной безопасности и 

основные направления ее обеспечения. Угрозы в сфере военной, государственной и общественной 

безопасности. Меры по защите от этих угроз. 
Международный терроризм как угроза национальной безопасности. Понятие о терроризме. Цели 

террористических организаций. Типы терроризма и их характеристика. Основные направления 
международного сотрудничества в сфере антитеррористической деятельности. Правовая основа 

антитеррористической деятельности в России. 

Наркотизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, наркомании, токсикомании. 

Социальная опасность наркотизма. Правовая основа государственной политики в сфере оборота 

наркотических и психотропных веществ. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности. Понятие о гражданской 

обороне. Основные задачи в области гражданской обороны и защиты населения. Силы гражданской 

обороны. Структуры, руководящие гражданской обороной. 

Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 
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Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины ее создания. Цели, задачи и структура РСЧС. Координационные 
органы РСЧС и их характеристика. 
Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы функционирования и основные мероприятия 
при их введении: в отсутствие чрезвычайной ситуации; при угрозе ее возникновения; при возникновении и 
ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и характеристика. 
 

Международное гуманитарное право 

Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за нарушение норм. 

Понятие о международном гуманитарном праве и сфера его применения. Лица, находящиеся под защитой 

международного гуманитарного права. Основные документы международного гуманитарного права. 

Действия, нарушающие нормы международного гуманитарного права, и ответственность за их совершение. 

Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и духовного персонала . 

Правовая защита раненых, больных и потерпевших кораблекрушение. Обеспечение защиты раненых и 

больных во время вооруженного конфликта. Основные требования по защите раненых и больных из состава 

действующей армии и вооруженных сил на море. Защита медицинского и духовного персонала. Состав 

медицинских формирований и их эмблемы. 

Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатанте и военнопленном. Основные 

требования по защите военнопленных. Случаи применения защитных мер в отношении гражданского 

населения. Основные требования по защите лиц из числа гражданского населения, находящихся во власти 

противника. Особая защита женщин и детей. 
 

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 

Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении доверием. 

Распространенные способы мошенничества. Правила безопасного поведения, если вы подозреваете, что 

являетесь объектом мошенничества. 
Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. Безопасное поведение 

девушек при столкновении с молодыми и взрослыми хулиганами, уголовниками и лицами, находящимися в 

нетрезвом состоянии. Правила поведения девушки в обществе мужчины: в незнакомом месте; при 
возникновении угрозы или опасности насилия. Подручные средства самообороны и способы самозащиты. 

Наиболее уязвимые части тела. 

Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода из конфликтных 

ситуаций. Самооценка поведения. Признаки потенциальной жертвы. Уверенное и решительное поведение в 

криминогенных ситуациях. Тренировка уверенности. Правила безопасного поведения при неизбежности 

конфликта. Поведение при столкновении с хулиганами, похищении, попытке изнасилования. 
 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (9 часов) 
Профилактика травм в старшем школьном возрасте 

Причины травматизма и пути их предотвращения. Понятие о травматизме. Основные причины 

травматизма и виды травм в школьном возрасте. Меры по предотвращению различных видов травм. 
Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту, снижающие риск 

получения травм в домашних условиях. Меры по снижению опасности на воде. Защита от дорожно-
транспортных происшествий. Что делать, если вы оказались свидетелем или участником ДТП. 

Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Правила поведения на уроках 

физики, химии, во время перемен. Причины травматизма на уроках физической культуры и во время 

занятий спортом. Виды спорта с высокой степенью травматического риска. Профилактика травматизма на 

уроках физической культуры и на занятиях спортом. Безопасная одежда, обувь и защитное снаряжение. 
 

Основы медицинских знаний 

Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие о ране. Виды ран. Понятие об 

антисептике и ее виды. Основные антисептические средства и порядок их применения. Понятие об асептике. 

Предупреждение инфицирования ран с помощью асептических средств. 
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Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и позвоночника. Признаки и 

симптомы травм головы и позвоночника; первая помощь при них. Сотрясение головного мозга: признаки и 

симптомы; первая помощь. Признаки и симптомы повреждения спины. Предупреждение повреждения 

спины и первая помощь при болях. 

Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти и ее признаки. Основные 

правила определения признаков клинической смерти. Последовательность проведения реанимационных 

мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. Понятие о прекардиальном ударе, непрямом 

массаже сердца, искусственной вентиляции легких. Техника и последовательность действий при 

выполнении этих реанимационных мероприятий. 

Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее распространенных и опасных 

неинфекционных заболеваний. Причины неинфекционных заболеваний и доступные меры их 

профилактики. 
 

Основы здорового образа жизни (13 часов) 

Здоровье и здоровый образ жизни 

Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, социальное здоровье. Характеристика 

групп здоровья детей и подростков. Взаимосвязь между индивидуальным и общественным здоровьем. 

Факторы, влияющие на здоровье. 

Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и современные методы 

оздоровления. Понятие о здоровом образе жизни. Основные компоненты здорового образа жизни: 

двигательная активность, рациональное питание, закаливание, режим труда и отдыха; их характеристика. 

Теории оздоровления. 

Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма человека и его 

здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска во внешней среде и их влияние на организм человека. 

Понятие о внутренней среде организма. Роль внутренней среды организма. 
 

Факторы, разрушающие здоровье человека 
Употребление табака. Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и окружающих его 

людей. Стадии никотиновой зависимости. Как бросить курить. 

Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие алкоголизма. 

Профилактика употребления алкогольных напитков. Помощь при алкогольном отравлении. 

Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие наркотических и 

токсических веществ на организм человека. Три основных признака наркомании и токсикомании. Развитие 

психической и физической зависимости от наркотика. Признаки наркотического отравления и отравления 

лекарственными препаратами; оказание первой помощи. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Опасность заболеваний, передающихся половым путем. 

Характеристика распространенных заболеваний, передающихся половым путем, и их негативное влияние на 

здоровье человека. 
 

Личная гигиена 

Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. Понятие о гигиене и личной гигиене. Правила ухода 

за кожей. Основная функция одежды и гигиенические требования к ней. 

Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной жизнедеятельности организма. 

Группы продуктов питания. Рекомендуемый набор пищевых продуктов в рационе взрослого человека и 

подростка. Суточное распределение пищевого рациона. Гигиена питания. Функции, выполняемые водой в 

организме человека. Гигиена воды. Способы очистки воды. 

Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. Микроклимат помещения. Нормы 

искусственной освещенности. Гигиена индивидуального строительства. 
 

Физиологические и психологические особенности организма подростка 
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Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности физиологического 
развития в период полового созревания. Психологическая уравновешенность и ее значение для 
здоровья человека. Мероприятия, помогающие справиться с чувствами и эмоциями. 

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о 

влюбленности. Рекомендации по снятию стресса, вызванного безответной любовью. Понятие о 

«ловушках влюбленности». Нежелательные мотивы вступления в сексуальные отношения. 
Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие о конфликте. 

Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в конфликтной ситуации. 
Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приемы управления чувствами и 
эмоциями. 

Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суициде. Причины и 

факторы, повышающие вероятность суицида. Признаки, указывающие на возможность суицида. 

Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суицид среди подростков и молодежи. Причины и 

признаки эмоционального неблагополучия человека. Угнетенное психическое состояние. Профилактика 

суицида. 
 

2.2.22 Программы курсов неурочной деятельности 
 

Программы по внеурочной деятельности размещены отдельным файлом 
 

 

2.3. Рабочая программа воспитания   
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания и социализации направлена на решение проблем гармоничного 
вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 
окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 
реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Мазская  основная школа» находится личностное развитие учащихся в соответствии с ФГОС общего 
образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 
Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение учащихся к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 
призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 
формирование у учащихся основ российской идентичности; готовность учащихся к саморазвитию; 
мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально - значимые качества личности; 
активное участие в социально-значимой деятельности. 

Рабочая программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 

1. Особенности грганизуемого в школе воспитательного процесса 

 

Процесс воспитательной работы в школе основывается на следующих принципах взаимодействия  
педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении 
в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 
педагогов; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, 
которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; - организация основных 
совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективности. 
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Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

-  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция             
воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение  и коллективный 
анализ  результатов ключевых общешкольных дел и  других совместных дел педагогов и школьников 
используемых для воспитания; 

- создание условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 
совместных делах (от пассивного наблюдателя  до организатора); 

- присутствие межклассного и межвозрастного взаимодействия школьников в проведении 
общешкольных дел; 

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках  школьных классов, 
кружков, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- приоритет в воспитании классного руководителя,  реализующего по отношению к детям 
защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 
функции. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной 
школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 
ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 
формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Мазская ОШ» – личностное развитие школьников, 
проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 
(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 
социально значимых дел). 

 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 
стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 
и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 
являются важным фактором успеха 

в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 
позволяет выделить в ней следующие целевые    приоритеты, соответствующие двум уровням общего 
образования:  

1. Уровень начального общего образования. 

В воспитании детей младшего школьного возраста  целевым приоритетом является создание 
благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний– знаний основных 
норм и традиций того общества, в котором они живут. Выделение данного приоритета связано с 
особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 
социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 
данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 
школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими 
опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 
наиболее важным из них относятся следующие: 
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- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 
уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю 
работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 
так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 
о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 
птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду, стремиться устанавливать 
хорошие отношения с другими людьми, уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 
помогать нуждающимся в этом людям, уважительно относиться к людям иной национальной или 
религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 
других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 
действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования 
им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 
социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

 

2. Уровень основного общего образования. 

В воспитании детей подросткового возраста  приоритетом является создание благоприятных условий 
для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 
первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 
защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в 
своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 
кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 
проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 
партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 
отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 
школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 
повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, учащихся на ступени основного общего 
образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 
как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 
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для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 
ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 
отношений школьников. Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 
цели воспитания. Приоритет—это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 
возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку 
получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 
мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 
увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 
возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 
ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 
окружающих его людей. 

1) Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 
следующих основных задач: реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 
активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 
школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 
уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление –как на уровне школы, так и на 
уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 
возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 
направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 
насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 
антисоциального поведения школьников. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 
воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

 

3.1.  «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 
большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 
совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 
школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 
включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 
ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 
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- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 
педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

- праздники, представления, спортивные состязания, проводимые и организуемые совместно с 
семьями учащихся, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 
включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые коллективные творческие  дела, связанные со  
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 
защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 
Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 
отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 
другу 

. На уровне классов: 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; проведение в рамках класса 
итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в  соответствии с его 
способностями и возможностями; 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за 
его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 
взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 
совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 
предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 
общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; индивидуальную 
работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 
работу с родителями учащихся или их законными представителями 

 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 
помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 
вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 
творческой, профориентационной направленности), позволяющих с одной стороны, – вовлечь в них 
детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 
другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 
активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 
принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. - сплочение 
коллектива класса через игры; однодневные экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями;  

- празднования в классе дней рождения детей, включающих в себя подготовленные поздравления, 
творческие подарки и розыгрыши;  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 
общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
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- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 
школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 
иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 
необходимости) – со школьным психологом. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 
одноклассниками или учителями, выбор профессии, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 
решить. 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в 
которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но 
и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 
планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность за то 
или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, направленные на 
формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 
предупреждение 

- разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 
воспитательных влияний на школьников; 

-привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше 
узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; - привлечение 
учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 
воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 
целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между 
ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел  класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 
сплочение семьи и школы. 

 

 3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 
через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 
возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 
для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 
значимых делах; 

- формирование в кружках детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 
следующих выбранных школьниками ее видов. 

 

Познавательная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 
политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество.  

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной 
самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 
культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций 
школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 
чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его 
истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 
формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 
воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей школьников, 
воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 
потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 
их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 
детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе. 

Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 
театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми; 
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- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 
знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 
взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 
самоуправление. 

 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

       - через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 
проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, флешмобов и 
т.п.); 

      -  через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 
мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

-  через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, 
экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 
ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 
порядком и чистотой в классе, уходом за классной  комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6  Модуль «РДШ» 

 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего поколения, 
развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости 
школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и 
родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к 
различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, 
ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

Личностное развитие 

 – участие в районных, региональных или российских творческих конкурсах: рисунка, дающих детям 
возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 
помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 
уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию 
профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на 
соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 
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Гражданская активность 

 - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и другим событиях, дающих ребенку 
возможность получить социально значимый опыт гражданского  поведения. 

Военно-патриотическое направление 

 –  участие в отрядах юных  инспекторов дорожного движения и т.д. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

- участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

- информационно-просветительские мероприятия; 

- разработка и поддержка инициативных проектов учащихся. 

 

3.7 . Модуль «Волонтерство» 

 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 
конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить 
такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную 
культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 
сопереживать. 

Реализуется программа волонтерской деятельности «Давайте делать добро!». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

 

На внешкольном уровне: 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 
проводимых на базе школы; 

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в районе школы; 

На уровне школы: 

- участие школьников к работе на территории школы (благоустройство  клумб, уход за деревьями и 
кустарниками). 

 

Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основного общего 
образования: 

- Акции: «Подарок ветерану», «Открытка ветерану»; 

- Поздравление пожилых людей с юбилеями; 

- Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня доброты; 

- Мероприятия в рамках Дня защиты детей; 

- Мероприятия в рамках Дня Победы. 

 

3.8 Модуль «Наставничество» 

 

Системообразующий модуль воспитательного пространства школы – это проект по наставничеству 
старших школьников над младшими ребятами. 

Классные коллективы 5-9 классов являются наставниками  учащихся 1-4 классов. 

Все мероприятия из плана воспитательной работы школы, в том числе в рамках РДШ, реализуются через 
этот проект, где главным механизмом является принцип «равный обучает равного», от детей 
старшеклассников - детям младших   классов. 

На вожатский отряд возлагается основная миссия – вовлечение учащихся начальной школы в игровой 
процесс, сопровождение младших школьников каждый учебный день. 

Члены отрядов юных вожатых организуют деятельность по следующим направлениям: 

- ежедневное сопровождение в рамках акций «Весёлая перемена»; 

- организация внутриклассных мероприятий подшефного класса. 

 

Предполагаемым результатом реализации модуля является: 
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- для младших школьников: повышение самооценки учащихся; приобретение опыта общения в 
разновозрастной группе. 

- для вожатых: пропедевтика родительской компетентности; создание площадки педагогической 
практики, с целью дальнейшего самоопределения; повышение самооценки учащихся; приобретение 
опыта общения в разной возрастной группе; обретение стимула к саморазвитию и 
самосовершенствованию; получение общественного признания и чувства социальной значимости. 

- для педагогов: возможность выхода на новый уровень общения с родителями, коллегами и детьми; 
возможность использования высокого профессионального потенциала родителей и коллег; создание 
модели продуктивного взаимодействия и соуправления. 

 

3.9. Модуль «Музейное дело» 

 

Формированию ценностного отношения учащихся к общественным ценностям, усвоению ими 
социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в соответствии с этими ценностями в 
школе во многом способствуют материалы школьного музея. 

В работе музея используются разнообразные формы и методы, соответствующие современным 
требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям учащихся. Это позволяет каждому 
ученику выбрать себе деятельность по душе. 

Материалы музея широко используются при проведении уроков, внеурочных мероприятиях, классных 
часов. При этом дети не просто прослушивают информацию 

учителя, но погружаются в среду, перемещаются в историческом пространстве.  

 

3.10. Модуль «Экскурсии, походы» 

 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 
окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 
относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 
внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 
подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 
труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 
использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в 
рамках следующих видов и форм деятельности: 

-  пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах их классными руководителями и родителями  
школьников: в музеи, на предприятия, на природу; 

– вахты памяти, организуемые в местах боев Великой отечественной войны, местах захоронения 
останков погибших советских воинов, обелисков. 

 

3.11. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 
Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 
своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 
ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 
осуществляется через: 

- внеурочную деятельность; 

- профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к осознанному 
планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о существующих 
профессиях и условиях работы  людей, представляющих эти профессии; 

- посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях; 
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- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 
профориентационного онлайн- тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 
профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр 
лекций, решение учебно- тренировочных задач, участие в мастер- классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей  по вопросам склонностей, 
способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 
процессе выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 
основную образовательную программу школы. 

 

3.12. Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения 
текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, 
формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее 
интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 
образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности 
к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 
площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 
школы вопросы; 

- школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, осуществляется монтаж документальных  
фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

- участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

 

 

 

3.13. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 
обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 
атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 
осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как: - оформление интерьера школьных помещений
 (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения  негативных установок 
школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 
позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 
друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 
эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 
(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 
т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование спортивных и 
игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 
оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 
активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного книгообмена, 
на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, 
а также брать с них для чтения любые другие; 
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- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 
школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий
 (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 
конференций и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, 
гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в 
школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во 
время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 
жизни школы знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных 
участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- эстетической среды
 (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 
правилах. 

 

3.14. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 
школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов 
и форм деятельности: 

 

На групповом уровне: 

- управляющий совет школы, родительские комитеты классов участвующие в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- семейные вечера, предоставляющие родителям, педагогам и детям  площадку для совместного 
проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и 
способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 
круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные 
занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания школьников; 

- родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 
профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 
творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 
осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 
проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной  направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
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Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой 
направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 
последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением
 (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 
организации) внешних экспертов. Основными принципами, на основе которых осуществляется 
самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 
процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение 
не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 
деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 
социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 
и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть 
следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 
развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с ответственным за организацию   
воспитательной работы школы  с последующим обсуждением его результатов на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников 
является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 
проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 
проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 
работать педагогическому коллективу. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 
событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ ответственным за организацию  воспитательной работы школы, классными 
руководителями,  родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. Способами получения 
информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть 
беседы со школьниками и их родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 
Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 
руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 
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- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 
проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 
управленческих решений. 

 

5. Планируемые результаты программы воспитания и социализации 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания школьников должно 
обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 
представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 
действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся должно обеспечиваться 
достижение учащимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил школьник 
вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо 
мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 
прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие школьника как 
личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его 
социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной деятельности 
педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, 
СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – уточнение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 
устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания 
и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащихся между собой 
на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок 
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 
знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 
действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится 
(а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 
представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной 
среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 
эффекты: 

 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравственно-
ориентированной социально значимой деятельности. 
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Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, 
значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их личностными смыслами, духовно-
нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 
постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 
воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, 
социальной, гражданской 

компетентности и социокультурной идентичности в ее национально- государственном, этническом, 
религиозном, тендерном и других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации учащихся направлена на создание модели 
выпускника школы. 

 

Модель выпускника начальной школы 

Знания и умения 

1. Достаточный уровень базовых знаний общеобразовательных программ по предметам учебного 
плана, необходимый для продолжения обучения на ступени основного общего образования. 

2. Овладение навыками учебной деятельности, навыками самоконтроля учебных действий. 

3. Умение решать проектные задачи. 

4. Овладение основами ИКТ с целью самостоятельного приобретения знаний. 

5. Умение работать со словарями, энциклопедиями, картами, атласами.  

Здоровье 

1. Ценностное отношение к сохранению здоровья. 

2. Знание основных факторов среды, негативно влияющих на здоровье человека, понимание 
механизма их влияния и последствий. 

3. Знание способов здоровьесбережения. 

4. Получение опыта здоровьесбережения. 

5. Овладение основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

6. Соблюдение режима дня. 

7. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в 
занятиях физической культурой и спортом. 

Творчески развитая личность, умеющая мыслить, организовать свою деятельность для решения учебных 
задач. 

Познавательная деятельность Мотивация достижения успеха. Самостоятельно работающая личность. 
Учебно-познавательные интересы. 

Ответственность за результат обучения. Участие в конкурсах, олимпиадах. Культура личности, 
жизненная и нравственная позиция 

Социальная мотивация. Уверенность в себе. 

Инициативность, самостоятельность. Навыки сотрудничества в разных видах деятельности. 

 

Модель выпускника основной школы 

Ценностный потенциал: 

• восприятие ценности достоинства человека; 

• уважение к своей Родине-России; 

• тактичность; 

• трудолюбие; 

• чуткость; 

• реализм  

Творческий потенциал: 

• профессиональные навыки, соответствующие складывающимся интересам, и элементарные 
навыки поискового мышления. 

Познавательный потенциал: 
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• знания, умения, навыки, соответствующие личностным потребностям конкретного школьника и 
образовательному стандарту второй ступени; 

• знания широкого спектра профессиональной деятельности человека (прежде всего экологической 
и правовой); 

• знание своих психофизических особенностей; 

• абстрактно-логическое мышление Коммуникативный потенциал: 

• усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать свою 
точку зрения; 

• овладение навыками неконфликтного общения; 

• способность строить и вести общение в различных ситуациях с людьми, отличающимися друг от 
друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим признакам. 

• Профессиональные навыки, соответствующие складывающимся интересам, и элементарные 
навыки поискового мышления. 

• Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых учебных 
интересов и склонностей, 

• умение развивать и управлять познавательными процессами личности, 

• способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке.  

Художественный потенциал: 

• эстетическая культура, художественная активность. 

• Способность видеть и понимать гармонию и красоту, 

• знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства, 

• апробация своих возможностей в музыке, литературе, сценическом и изобразительном искусстве.  

Нравственный потенциал: 

• восприятие и понимание ценностей 
«человек», «личность», «индивидуальность», 
«труд», «общение», «коллектив», «доверие», 
«выбор». 

• знание и соблюдение традиций школы. 
• осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», овладение приёмами и 

методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально ценные формы и 
способы самореализации и самоутверждения. 

• cготовность объективно оценивать себя, отстаивать свою собственную позицию, отвечать за свои 
поступки и действия. 

• активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в жизнедеятельности 
класса и школы, умение 

• планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное творческое дело, беседу, игру и 
т.п. 

Физический потенциал 

• развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости; 
• овладение простейшими туристическими умениями и навыками; 
• знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями; 
• способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

совершенствования. 

  

 

5. Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся  

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации является 
становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, гражданской, 
социально-культурной и мн.др.), то мониторингу, в идеале, подлежат его жизнедеятельностные 
проявления в каждом     из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, как система его отношений 
к самому себе, обществу и природе. В интегрированном виде эта система отношений предстает перед 
воспитателями (учителями, родителями) и просто «чужими людьми» в виде поведения человека в 
различных ситуациях. 

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не    имеет и не может иметь 
собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той системе норм, которая 
принята в данном сообществе. 



314 
 

Отсюда – всё многообразие таких систем: они свои у разных этносов, конфессий, и т.д. Они разные и у 
разных людей. 

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об  исходной поведенческой 
матрице, которую участники образовательного процесса принимают в качестве некоторого стандарта 
приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой будет означать выход индивидуального 
поведения за пределы одобряемой общественным мнением легитимности. Речь идет фактически об 
установлении изначальных «правил игры» и об их доведении до главных ее субъектов – до самих 
обучающихся. Они должны не только знать и понимать мотивацию организуемого образовательным 
учреждением процесса их социализации, но и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную. 
Без субъектной включенности подростков в Программу, без становления их в качестве экспертов по 
мониторингу изменений, происходящих в их собственной социальной сфере, Программа полностью 
обесценится, а ее «реализация» превратится в набор формальных мероприятий, ведущим к результатам, 
прямо противоположным задуманным и дискредитирующим идею. 

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) должны оценивать обе 
группы ее участников: и сами подростки, и взрослые (учителя, воспитатели, родители). При этом 
периодические открытые совместные обсуждения происходящих перемен (их глубины, характера, 
индивидуального и общественного значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент 
рефлексии программной деятельности. Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные 
суждения, которые, по взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде персональных 
характеристик, либо в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде 
благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-взрослого 
«программного сообщества». Разумеется, речь при этом может идти исключительно о качественном 
оценивании индивидуального «продвижения» каждого подростка относительно самого себя; никакие 
«баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются неприемлемыми. 

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков, относящихся к 
процессу мониторинга процесса социализации подростков. 

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков – уже упомянутая выше ограниченность и 
фрагментарность социального и социокультурного опыта подростков, порой их полное незнание или 
искаженное представление о многих важных процессах, явлениях и событиях «большой» истории и 
культуры, принципах и механизмах, действовавших и действующих во «взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное становление подростка происходит «здесь и сейчас», в его актуальном, 
реальном жизненном пространстве, общение с которым еще не обогатило его ни критическим опытом 
освоения этого пространства: о нем у него нет еще даже хотя бы тех элементарных знаний, которые 
школьники получают в старших классах. Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые 
суждения родителей и друзей, образы, транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и предрассудки. 

Поэтому в ходе мониторинга Программы воспитания и социализации необходим тщательный анализ 
этого «фона» – без его учета невозможно определить ни степень, ни качество продвижения. В 
противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных участников процесса 
социализации подростков и, как следствие, резкое снижение ее результативности и эффективности 
Программы в целом. 

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подростков на ступени 
основного общего образования: они взрослеют стремительно и неравномерно. В этом отношении, как 
известно, отмечаются существенные психологические, интеллектуально-познавательные и многие 
другие различия между возрастными группами 12-14 и 15-16 лет. Отсюда – требование к максимальной 
индивидуализации всех видов деятельности, предусматриваемых данной Программой, недопустимость 
предъявления подросткам завышенных ожиданий и общения с ними на еще недоступном им «языке». 

При этом ясно, что, видя свой стратегический результат в социально активном, личностно 
ответственном, культурном и успешном члене общества, социализация детей и подростков не может 
осуществляться без непосредственного участия граждански мотивированных представителей местного 
сообщества (прежде всего родителей обучающихся). В этом смысле развитие общественного управления 
образованием на уровне общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, формирование 
на каждом из них экспертного сообщества по проблемам социализации подрастающих поколений 
выступает еще одним категорически необходимым условием эффективности усилий в этой сфере. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить  всю сложность и 
комплексность стоящих перед основной школой социально- педагогических целей и задач по 
социализации обучающихся и обозначить их. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом,  в отслеживании индивидуального 
и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам деятельности, очерченных выше в 
качестве общих ориентиров, которыми образовательное учреждение может руководствоваться при 
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разработке своего главного стратегического документа – образовательной программы. Пафос 
деятельности по конструированию пространства социализации в том, что его освоение подростками 
должно раскрывать перед ними самими их возможное будущее, помочь им совершить в него 
осознанный и психологически подготовленный переход. В «обычном», традиционном, стихийно 
возникающем и никем целенаправленно не организуемом пространстве они чувствуют, но, как правило, 
крайне слабо осознают вызовы этого перехода и уж тем более не знают способов, которые для этого 
можно использовать. Образно говоря, они «застревают» в замкнутом мире собственных переживаний, 
компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, фактически проживают чужую жизнь, умаляя 
при этом важнейший и ценнейший период свой собственной. Отсюда – главный принцип настоящей 
Программы: принцип центрации социального воспитания (социализации) на развитии личности. 
Программа социализации призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого подростками 
возраста и своевременной социализацией, между их внутренним миром и внешним – с его нормами, 
требованиями и вызовами.. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны, помочь подросткам 
избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже полученные), а с 
другой – подготовить их к бесконфликтному, конструктивному взаимодействию с другими людьми 
на следующих этапах жизни. 

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

 

 

Ожидаемые результаты К ритерии отслеживания 

результата 

Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся во 

внеурочное время 

Сводная таблица 

Состояние преступности Отсутствие правонарушений 

и преступлений учащихся; 

Количество учащихся, состоящих 

на учете в ПДН 

Уровень воспитанности Уважение к школьным 

традициям и 

фундаментальным 

ценностям. 

Демонстрация знаний 

этикета и делового 

общения. 

Овладение социальными 

навыками. 

Сводная таблица по классам 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

Освоение учащимися 

образовательной 

программы. 

 Развитость мышления. 

Познавательная 

активность учащихся. 

Сформированность 

учебной деятельности. 

Школьный тест умственного 

развития 

Статистический анализ текущей 

и итоговой успеваемости 

Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребенка 

Метод экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся (МЭОП и СУ) 

Педагогическое наблюдение 
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Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника 

Коммуникабельность. 
Сформированность. 

коммуникативной 

культуры учащихся. 

Знание этикета поведения. 

Методика выявления 

коммуникативных склонностей. 

Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся. 

 

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

Нравственная направленность 

личности. 

Сформированность 

отношений ребенка к 

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, труду. 

 1.Педагогическое наблюдение. 

Тест Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте» 

2. Методика С.М. Петровой 

«Русские пословицы» 

3. Методики «Акт добровольцев», 

«Недописанный тезис», 

«Ситуация свободного выбора» 

4. Метод ранжирования 

5. Методики «Репка» («Что во 

мне выросло»), «Магазин», 

«Золотая рыбка», «Цветик – 

семицветик» 

Сформированность 

физического потенциала 

Состояние здоровья. 
Развитость физических 

качеств личности. 

1.Состояние здоровья 

выпускника школы 

22. Развитость физических качеств 

личности 

 

 

  3.Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья 

ученика 

4.Выполнение контрольных 

нормативов по проверке развития 

физических качеств 

55.Отсутствие вредных привычек 

Сформированность 

эстетического 

потенциала 

Развитость чувства 

прекрасного. 

Сформированность 

других эстетических 

чувств. 

 

Результативность 

работы ДО 

Эффективность 

деятельности органов, 

объединений. 

Расширение круга вопросов, 

самостоятельно 

решаемых детьми. 

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня творческой 

активности учащихся» 

Сводная таблица 

Результативность в 

районных и областных 

мероприятиях 

Имидж школы  Сводная таблица 
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Оценка микроклимата в 

школе 

Характер отношений между 

участниками учебно-

воспитательного процесса. 

Единые требования 

педагогов и родителей к 

ребенку. 

Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях. 

Нравственные ценности. 

Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

1. Тест Н.Е.Щурковой 
«Размышляем о жизненном 

опыте». 

2. Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» 

3. Методика М.И. Рожковой 

«Изучение социализированности 

личности». 

4. Методика Л.В. Байбородовой 

«Ситуация выбора». 

5. Анкета «Что такое счастье?» 

6. Игра «Фантастический 

выбор» 

7. Анкета «Моя семья». 

Методика Е.Н. Степановой 

«Изучение удовлетворенности 

педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

8. Методика А.А. Андреева. 

«Изучение удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

9. Методика Е.А. Степановой 

«Изучение удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 
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  10. Методика А.А. Андреева 
«Изучение 

удовлетворенности 

подростков 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

11. Анкета для 

старшеклассников. 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива 

Состояние эмоционально- 

психологических отношений 

в коллективе. 

Развитость 

самоуправления. 

Сформированность 

совместной деятельности. 

1. Анкетирование; 

2. Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой; 

3. Методика «Изучение 

социализированности личности 

учащегося» М.И.Рожкова; 

4.Методика «Определение 

уровня развития самоуправления 

в ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова; 

5.Методика «Изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» 

А.А.Андреева; 

6.Комплексная методика 

«Изучения удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения» 

А.А.Андреева; 

7.Методика «Социально- 

психологическая самоаттестация 

коллектива» Р.С.Немова. 

8.Методика «Наши отношения» 

Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

Комфортность ребенка в 

школе; 

Эмоционально- 

психологическое положение 

ученика в школе (классе) 

1. Методика А.А. Андреева 

«Изучение удовлетворенности 

учащегося школьной жизнью» 

2. Методики «Наши отношения», 

«Психологическая атмосфера в 

коллективе» 

3. Анкета «Ты и твоя школа» 

4. Социометрия 

 Сводная ведомость 

трудоустройства выпускников 
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Интеграция учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Рост познавательной; 

активности учащихся; 

Наличие высокой 

мотивации в учебе; 

Расширение кругозора 

учащихся; 

1. Анализ результативности 

участия во внеклассной 

работе. 

2. Анкета «Зеркало». 

3. Анкета «Патриот». 

4. Анкета «Что вам интересно?» 

5. Анкета «Анализ интересов и 

направленности подростков». 

6. Анкета «Интересы и досуг». 

7. Анкета «Профориентация 
подростков. 

 Самореализация в разных 

видах творчества; 

Самоопределение после 

окончания школы 

8.Анкета «Познавательные 

потребности подростка». 

9. Методика Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост» 

 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
В соответствии с программой воспитания МБОУ «Мазская ОШ» на 2020- 2025 гг. в центре 

воспитательного процесса находится личностное развитие учащихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 

формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых 

качеств личности; их активное участие в социально-значимой деятельности. 

 

Цель плана воспитательной работы на 2020-2021 учебный год: 

обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка посредством вовлечения его в 
социально-значимую деятельность школы. 

 

Задачи: 

- интеграция содержания различных видов деятельности учащихся на основе системности, 
целесообразности воспитательной работы; 
- создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций (РДШ); 
- создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 
учащихся, как в классах, так и рамках образовательной организацией в целом; 
- инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание 
необходимой помощи учащимся в их подготовке, проведении и анализе; 
- реализация воспитательных возможностей программ внеурочной деятельности; 
- определение и реализация индивидуальных профессиональных маршрутов учащихся 6-9 
классов в рамках пилотной апробации регионального проекта ранней профессиональной 
ориентации школьников 6−9 классов «Билет в будущее»; 
- развитие ценностного отношения учащихся и педагогов к своему здоровью посредством участия 
ВФСК ГТО; 
- формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
- активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 
образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения учащихся. 

 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

 

- создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной 
социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализации 
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ФГОС. 
- создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 
для охраны здоровья и жизни детей; 

- создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 
различных сферах социально значимой деятельности; 

- освоение и использование в практической деятельности новых  педагогических 

технологий и методик воспитательной работы.  

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2020-2021 учебный год 

1. Досуговая деятельность: 

- формирование навыков организации культурно-развивающего досуга; 

- развитие интереса к внеклассной деятельности; 

- участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального календаря образовательных 
событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и 
событиям российской истории и культуры. 

 

2. Гражданско - патриотическое: 

- воспитание у учащихся чувства любви к Родине; 

- формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой Родины; 

формирование чувства гражданственности, национального самосознания, уважение к 
культурному наследию России 

- воспитание уважения к истории, к народной памяти, 

- формирование жизненных идеалов посредством популяризации подвига советского 
солдата в Великой Отечественной войне. 

 

3. Интеллектуально – познавательное: 

- формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников как основы новой 
социальной ситуации развития; 
- формирование интеллектуальной культуры, развитие кругозора и любознательности, в том числе 
посредством предметных недель; формирование и развитие познавательной мотивации учащихся; 
организация научно- исследовательской деятельности; 
- реализации творческого потенциала учащихся посредством внеурочной деятельности; 
- мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению, как на уровне Школы, 
так и на уровне города, региона, России и т.д. 

 

4. Спортивно – оздоровительное: 

- формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и 
совершенствования здоровья. 
- развитие ценностного отношения к своему здоровью посредством участия ВФСК ГТО 

 

 

 

5. Нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения 

 

 

- научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности своего существования, 
ценности своего существования и ценности существования других людей; 
- повышение ответственности у учащихся за свое поведение и поступки в школе, семье и в 
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обществе; 
- формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации  выбора. 

- формирование основ правового просвещения; 

- формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности, в том числе и средствами 
отряда ЮИД; 
- формирование основ экономической грамотности, социальных 
взаимоотношений. 

6. Семейное: 

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные 
творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 
- участие родителей в управлении школой (Управляющий совет школы, 

родительские комитеты). 

 

7. Самоуправление 

- реализация прав учащихся на управление образовательной организацией в соответствие с ФЗ 
«Об образовании в РФ» (2012 г.); 

- развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и ученического с 1 

по 9 классы; 
- поддержка социальных инициативы и достижений учащихся, в том числе и посредством 
РДШ; 

- воспитание чувства гордости за родную школу через формирование положительного 
имиджа и престижа Школы; 
- поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада школьной жизни. 

 
8.Трудовое, профориентационное  
      - отработка навыков позитивного учебного поведения; 

           -  вооружение основными навыками самообслуживания; 

- помощь школьникам в поиске профессионального пути и формированию у них обоснованного 
профессионального намерения посредством онлайн уроков на сайте по бесплатной 
профориентации для детей «ПроеКТОриЯ». 

9. Работа с классными руководителями: 

- реализация методических рекомендаций по организации работы педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях; 

- формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной 
творческой деятельности в своем классе; 

- формирование потребности классного руководителя в качественном проведении любого 
внеклассного мероприятия; 

- развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе 

«учитель – ученик - родитель»; 

- формирование методической и профессиональной грамотности классных руководителей 

школы. 

 

9. Контроль за воспитательным процессом: 

- выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и задачам воспитания, 
которые стоят перед образовательной организацией. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 
личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Мазская основная школа». ПКР разработана для обучающихся с 

ограниченным возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детей – инвалидов и 

учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану на дому. 
 
 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальнойпомощи 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. 
 

Задачи программы: 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей, 
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-
медико-педагогической помощи детям с учётом особенностей психофизиологического 
развития и индивидуальных их возможностей. 

3. Развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 
конструктивного личностного общения в группе сверстников. 

4. Профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений 
в психическом, психофизиологическом и личностном развитии детей. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалистов, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой 

и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений у детей, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав
 родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, формы обучения. 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего 
образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её 
основноесодержание:  
диагностическое, 
коррекционно-развивающее,  
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консультативное,  
информационно-просветительское. 
 
 

Диагностическая работа 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка. 
 
 

 

Изучение 

ребёнка 

Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребёнка, здоровье родителей, 

как протекала 

беременность,      роды. Физическое 

состояние учащегося; изменения в 

физическом      развитии     (рост, вес 

и.т.д.); нарушение движений 

(скованность,         расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые                          движения); 

утомляемость,                        состояние 

анализаторов. 

Педагог. 

Наблюдение во время занятий, во 

время игр. (Педагог) 

Обследование ребёнка 

врачом. 
Беседа врача с родителями 

Психолого-
логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость 

с одного вида деятельности на 

другой, объём, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное,                   логическое), 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная,        слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; моторика; 

речь. 

Наблюдение за ребёнком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Психологическая 

диагностика (психолог). 

Беседы с ребёнком, с 

родителями 

Наблюдение за речью ребёнка 

на занятиях и в свободное 

время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог) 
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Социально-
педагогическое 

Семья ребёнка: состав семьи, 

условия воспитания. 

Умения учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. Мотивы учебной 

деятельности:                  прилежание, 

отношение к отметке, похвале или 

порицанию     учителя, воспитателя. 

Эмоционально-        волевая       сфера: 

преобладание настроения ребёнка; 

наличие аффективных      вспышек; 

способность к волевому усилию, 

Наблюдение во время занятий, 

изучение работ ученика 

(педагог). 
 

Анкетирование по 

выявлению              школьных 

трудностей (учитель). 
 

Беседа с родителями и 
учителями- предметниками. 

 

Психологическая 

диагностика (психолог). 
 

Анкета для родителей и 

 
 
 
 

 
 
 

 внушаемость, проявления 

негативизма. Особенности личности: 
интересы, потребности, идеалы, 

убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; 

Взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. 

Нарушения           в             поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

обидчивость,        эгоизм.       Уровень 

притязаний и самооценка. 

учителей. 
 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 
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Задачи Направления работы Формы и методы работы 

Провести коррекцию 

недостатков личностного 

развития 

Помощь в развитии навыков 

саморегуляции. 

Коррекция повышенной 

тревожности. 

Снижение агрессивности во 

взаимоотношениях со 

сверстниками. 

Психотерапия. 

Групповой 

психологический тренинг. 

Индивидуальные и 

групповые консультации 

учителей, родителей, 

учащихся. 
 

Направление в 
медицинские учреждения 

Адаптировать в 

коллективе        детей с 

акцентуациями характера 

Информирование учителей и 

родителей об      особенностях 

детей          с          акцентуациями 

характера и методам работы с 

ними. 

Информирование обучающихся 

об индивидуальных и 

личностных особенностях. 

Повышение толерантности в 

детском коллективе. 

Индивидуальные и 

групповые 

психологические 

консультации учителей, 

родителей, учащихся. 

Классные часы. 
 
 

Анализ конфликтных 

ситуаций в группе, 

обучение способам 

разрешения конфликтов. 

Развить социальную 

рефлексию                         и 

коммуникативные умения 

Организация взаимодействия 

детей в групповой и парной 

работе на уроках и внеурочной 

деятельности. 

Групповая и парная 

деятельность на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

Разработка и проведение 

курсов,        направленных на 

формирование       и       развитие 

коммуникативных умений     и 

социальной рефлексии. 

Психологический тренинг. 

Курс «психология 

общения». 

Психологическое 

консультирование 

подростков. 
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Коррекционно-развивающая работа. 
 
 
 

 

Повысить учебную 
мотивацию 

Включение в разнообразные 
виды урочной и внеурочной 

деятельности. 
 

Создание ситуации успеха на 

уроках. 

Предметные кружки, 

курсы, элективные курсы, 

исследовательская               и 

проектная работа. 

Групповая и парная 

деятельность на уроках. 

Разноуровневые задания. 

Выбор заданий. 

Качественная оценка 

результатов. 

Скорректировать 

развитие отдельных 

познавательных 

процессов 

Лечение последствий ММД. 
 
 
 

Тренировка познавательных 
процессов. 

Развитие логического и 

абстрактного               мышления 

(компенсация «сверху»). 

Направление в 

медицинские учреждения. 

Соблюдение режима дня и 

ЗОЖ. 

Занятия с психологом. 

Развивающие игры. 

Дополнительные занятия 

математикой и 

естественными науками. 

 
 

Консультативная и диспетчерская работа 
 

Направления консультативной 
работы 

Задачи Отв.специалист или 
орган 

Выработка совместных 

обоснованных       рекомендаций 

по основным     направлениям 

работы с     обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Единство требований и подходов 

всех участников образовательного 

процесса 

Психолого-
педагогический 
консилиум 

Консультирование педагогов Помощь в выборе индивидуально 

ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

Директор 

Консультативная помощь семье Выбор стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного 

обучения               ребёнка с 

ограниченными       возможностями 

здоровья 

Педагоги 
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Консультационная поддержка и 

помощь обучающимся 

Содействие свободному и 

осознанному                          выбору 

обучающимися с ограниченными 

возможностями                   здоровья 

профессии,      формы и      места 

обучения      в      соответствии       с 

профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями 

и психофизиологическими 

особенностями 

Классный 

руководитель 

 
 
 

 

 

Информационно-просветительская работа 
 

Направления информационно-
просветительской работы 

 

Задачи 
 

Ответственный  

Просветительская деятельность: 

лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы 

Разъяснение участникам 

образовательного          процесса 

вопросов,          связанных с 

особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Педагоги 

Тематические выступления для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) 

Разъяснение индивидуально-
типологических     особенностей 
различных категорий детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья 

Педагоги 

 
 

Механизмы реализации программы 
В школе создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет 
ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят: 
педагог-психолог и педагоги. 

Психолого-педагогический консилиум (ППК) - это совещательный, 
систематически действующий орган школы. ППК является одной из форм 
взаимодействия специалистов школы, объединяющихся для психолого- 
педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или 
состояниями декомпенсации, обеспечивающий квалифицированную помощь 
педагогическому коллективу и родителям в выборе адекватных условий обучения и 
воспитания детей. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа предусматривает определение подростком с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального образовательного маршрута в 
соответствии с особыми образовательными потребностями  и 

интересами. Организуется психолого-педагогическое      
консультирование        обучающихся        по       выбору       индивидуального 

образовательного маршрута. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
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- психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей 
ребёнка; использование современных педагогических технологий с ИКТ-поддержкой 
для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 
доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка с особыми образовательными потребностями 

и интересами; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом особенностей 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 
направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,     
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога, учителя- логопеда, учителя-дефектолога 
и др. 

В случаях выраженной социальной дезадаптации ребёнка педагогом- 
психологом (или приглашенным специалистом) разрабатывается программа 

группового тренинга общения (коммуникативных умений). 

Кадровое обеспечение 
Развивающая работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации. Данное направление реализуется педагогом-психологом, 
педагогами учебного заведения. Координатором данной работы является 
директор образовательного учреждения. 
 

Планируемые результаты реализации программы: 

1. Социальная адаптация и интеграция детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

2. Освоение основной образовательной программы основного общего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

3. Повышение учебной мотивации. 
 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП ООО 
 

3.1. Учебный план основного общего образования 
 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения), формы промежуточной аттестации. 

Учебный план разработан на основе примерного учебного плана Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования, одобренного Федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 
апреля 2015 г. № 1/15). 
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Нормативно-правовая основа учебного плана. 
 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с последующими измененими). 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 г. № 1897). 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования». 

4.Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты правпотребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиями организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". 

5.Письмо Департамента образования Вологодской области «О направлении информации» от 
07.03.2019 г. № 509-№/04-15. 

Содержание образования на уровне основного общего образования обеспечивает 

приобщение учащихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует 
систему предметных и метапредметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям Стандарта, а также формирует нравственные, мировоззренческие и 

гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет творческие способности 

учащихся, развивает способности самостоятельного решения проблем в различных видах и 

сферах деятельности. 

Содержание образования на уровне основного общего образования является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в старшей школе, создает условия для 

получения обязательного среднего общего образования, подготовки учащихся к выбору 

профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Обязательная часть учебного плана отражает систему промежуточной аттестации 

учащихся и содержание образования, которое обеспечивает достижение учащимися 

следующих целей: 
- формирование у учащихся гражданской идентичности, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
- обеспечение готовности учащихся к продолжению образования на уровне среднего 
общего образования, в т.ч. формирование универсальных учебных действий и создание 
условий для освоения учащимися метапредметных понятий; 
- развитие информационно-коммуникационных навыков учащихся; 
- формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
учащихся; 
- правил поведения в экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие учащихся в соответствии с их потребностями, возможностями
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и склонностями. 
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 
предметных областей. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов. 

Учебный план: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана представлена всеми образовательными областями: 
«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 
«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 
предметы», «Искусство», «Технология», «Основы духовно-нравственной культуры Народов 
России», «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности», которые 
обеспечивают овладение обучающимися необходимым минимумом универсальных учебных 
действий 

Основные задачи реализации содержания предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки» - изучение 

языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности 

К числу обязательных предметных областей ФГОС ООО относит «Родной язык и родная 

литература». Пунктом 11.2 ФГОС ООО установлены требования к предметным результатам 

изучения предметной области «Родной язык и родная литература», которые включают: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2)понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
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стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

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

диалога; 
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Математика и 

информатика» 

Развитие логического и математического мышления, математической 

интуиции. 

Формирование знаний о математических моделях и об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях; овладение математическими рассуждениями, применение 

математических знаний при решении различных задач и оценка полученных результатов. 
Основные задачи реализации содержания предметной области «Общественно-научные 

предметы» 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 
Основные задачи реализации содержания предметной области «Естественно-

научные предметы» 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Искусство». 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Технология» 
Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково- 

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием     знаний, полученных при изучении других     учебных     предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 
Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
Предметная область реализуется через учебный предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 5 классах 
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К ассы 

часы 

     

Недель ая а рузка   

  

  

  

  

  

  

  

  

  одовая а рузка 

 

 
Цель изучения - формирование представлений о многообразии культур народов, 

живущих в России, вкладе каждой этнокультуры (в том числе и религиозном) в 
общую культуру России; воспитание духовности школьника: толерантности, 

взаимоуважения, способности к нравственному развитию, интереса к истории и культуре 
родной страны. 

Основные задачи реализации содержания предметной области 

«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 
 
 

Трудоемкость учебного плана 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 
часов и более 6020 часов. 

 

Класс Минимальное количество 

часов 
Максимальное количество 

часов 

5 28 32 

6 29 33 

7 31 35 

8 32 36 

9 33 36 

Всего часов 5267 6020 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

распределяется следующим образом: 

 с целью овладения обучающимися навыками в области 

математики, углубления знаний по математике введены учебные 

курсы:  элективный курс в 9 классе «Решение задач по математике». 

Характеристика учебного плана 

 

 
В учебный план основного общего образования на 2020-2021 внесены следующие 
изменения: 

 

Класс Предмет Количество 
добавленных 

часов 

Цель Кол-во часов в 
учебном плане 

6 Родной язык 0,5 Развитие коммуникативной речевой 

культуры общения школьников        более 
успешной     подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

0,5 

Родная  0,5  Развитие коммуникативной речевой  0,5  

 
 
 

 

 литература  культуры общения школьников более 
успешной подготовке обучающихся к 
государственной итоговой аттестации 

 

7 Родной язык 0,5 Развитие коммуникативной речевой 
культуры общения школьников        более 

успешной     подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

0,5 

Родная 

литература 

0,5 Развитие коммуникативной речевой 

культуры общения школьников        более 

успешной     подготовке обучающихся к 
государственной итоговой аттестации 

0,5 

8 Родной язык 0,5 Развитие коммуникативной речевой 

культуры общения школьников        более 
успешной     подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

0,5 

Родная 
литература 

0,5 Развитие коммуникативной речевой 
культуры общения школьников        более 

успешной     подготовке обучающихся к 
государственной итоговой аттестации 

0,5 

9 Родной язык 0,5 Развитие коммуникативной речевой 
культуры общения школьников        более 

успешной     подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

0,5 

Родная 

литература 

0,5 Развитие коммуникативной речевой 

культуры общения школьников        более 

успешной     подготовке обучающихся к 
государственной итоговой аттестации 

0,5 

 
 

 

 
 

Учебный план основного общего образования на 2020-2021 учебный 

год (второй  иностранный язык) (пятидневная учебная неделя) 
МБОУ «Мазская ОШ»  
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 Класс 

Количество часов в неделю 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
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  V  VI  VI I  VII I  I X   Всего  

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 
 

2 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 

3 

5 
 
 
 
 

2 

 

 

 

       1 

 

5,5 
 

2,5 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 

3 

5 
 
 
 
 

2 

 

1 

 

1 

 

3,5 
 

1,5 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 

3 

 

3 
 
2 

1 

     2 

 

1 

2 

2,5 
 

1,5 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 

3 

2,.5 
 

2,5 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 

3 

 18,5 
 

10 
 

2,5 
 
 

2,5 
 
 

15 

10 

       9 
      6 

 

        3 
 

       10 
 

4 

8 

СА 

Литература СА 

 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

 СА 

 

СА Родная 

литература 

(русская) 

 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 СА 

Математика и 

информатика 

Математика  СА 

Алгебра 3 
2 

1 
 

 
      2 

1 

2 

3  СА 

СА Геометрия 2 

Информатика 1 
 
 

2 

1 

2 

 СА 

Общественно-
научные 
предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

 СА 

Обществознание  СА 

География  СА 

Основы Основы духовно-   СА 

 

духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

нравственной 

культуры 

народов России 

0,5       
 

0,5 

 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика   2 
 
2 
1 
 

1 

2 

 
 
 
 
 

3 

31 

2 
2 
2 

0,5 

2 
2 
2 

0,5 

 6 

4 

8 

4 
 

4 

СА 

Химия  
1 
1 
 

1 

2 

 
 
 
 
 

3 

27 

 
1 
1 
 

1 

2 

 
 
 
 
 

3 

29 

 СА 

Биология  СА 

Искусство Музыка  СА 

Изобразительное 

искусство 

 

0,5 

1 

1 
 
 
 
 

3 
31 

 

0,5 

 СА 

Технология Технология   7 СА 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно 

сти 

ОБЖ   1 СА 

Физическая 

культура 
 
 

  

 
 
 
 

3 

30 

  

 

 

 

15 

СА 

Итого  147  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Второй иностранный (немецкий) язык 1 1 1 

 

0,5 

 

1 

 

1 1  5 СА 

Элективные курсы   2 2 СА 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 

28 

 

30 

 

32 32 33 
  

155 

 

 
 

 
 
Учебный план основного общего образования на 2020-2021 учебный год (второй  

иностранный язык) (пятидневная учебная неделя) МБОУ «Мазская ОШ» 
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Барановское СП 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 Класс 

Количество часов в неделю 

Форма 

промежуточной 

аттестации V  VI  VI I  VII I  I X   Всего 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 
 

2 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 

3 

5 
 
 
 
 

2 

 

 

 

       1 

 

5,5 
 

2,5 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 

3 

5 
 
 
 
 

2 

 

1 

 

1 

 

3,5 
 

1,5 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 

3 

 

3 
 
2 

1 

     2 

 

1 

2 

2,5 
 

1,5 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 

3 

2,.5 
 

2,5 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 

3 

 18,5 
 

10 
 

2,5 
 
 

2,5 
 
 

15 

10 

       9 
      6 

 

        3 
 

       11 
 

4 

8 

СА 

Литература СА 

 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

 СА 

 

СА Родная 

литература 

(русская) 

 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 СА 

Математика и 

информатика 

Математика  СА 

Алгебра 3 
2 

1 
 

 
      2 

1 

2 

3  СА 

СА Геометрия 2 

Информатика 1 
 
 

3 

1 

2 

 СА 

Общественно-
научные 
предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

 СА 

Обществознание  СА 

География  СА 

Основы Основы духовно-   СА 

 

духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

нравственной 

культуры 

народов России 

0,5       
 

0,5 

 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика   2 
 
2 
1 
 

1 

2 

 
 
 
 
 

3 

31 

2 
2 
2 

0,5 

2 
2 
2 

0,5 

 6 

4 

8 

4 
 

4 

СА 

Химия  
1 
1 
 

1 

2 

 
 
 
 
 

3 

27 

 
1 
1 
 

1 

2 

 
 
 
 
 

3 

29 

 СА 

Биология  СА 

Искусство Музыка  СА 

Изобразительное 

искусство 

 

0,5 

1 

1 
 
 
 
 

3 
31 

 

0,5 

 СА 

Технология Технология   7 СА 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно 

сти 

ОБЖ   1 СА 

Физическая 

культура 
 
 

  

 
 
 
 

3 

31 

  

 

 

 

15 

СА 

Итого  149  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Второй иностранный (немецкий) язык 1 1 1 

 

0,5 

 

1 

 

1 1  5 СА 

Алгебра   1 1 СА 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 

28 

 

30 

 

32 32 33 
  

155 
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3.5. Особенности учебного плана 
 

3.5.1. В связи с тем, что общеобразовательное учреждение самостоятельно в 
организации образовательной деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету, 
часть учебного плана (30% - на уровне основного общего образования), формируемая 
участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей учащихся, находится внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
учащихся и распределяется следующим образом: 

1.В рабочих программах по предметам 30 % учебного плана отводится на изучение 
краеведческого материала, более расширенного изучения отдельных тем, осуществления проектной 
деятельности;  

2.. В поурочных планах педагогов. 
3.5.2. За счет компонента образовательного учреждения: 

- для  качественного усвоения базового уровня учебного предмета «Немецкий язык» в V -  I XI 
классах  отводится 1 час в неделю; 

- для более качественного усвоения базового уровня учебного предмета «Английский язык» 
дополнительно отводится 1 час в неделю с V  по I X  классы; 

- для более качественного усвоения базового уровня учебного предмета «Алгебра» 
дополнительно отводится 1 час в неделю в  I X  классе в Барановском СП, 2 часа на элективные курсы 
по математике в МБОУ «Мазская ОШ». 

- для более качественного усвоения базового уровня учебного предмета «История» 
дополнительно отводится 1 час в неделю в I X  классе в Барановском СП; 

- на преподавание учебного предмета «Биология» дополнительно отводится 1 час  в VIII  классе; 
- на преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» дополнительно отводится по 1 

часу в  VII II  и IX классах; 
3.5.3. Проведение предметов с нагрузкой 0,5 часа осуществляется по 

полугодиям: 
 1) 1 полугодие: 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5 
класс);  

-  «Изобразительное искусство» (5-9 классы) 
2) 2 полугодие: 
- «Музыка» (5-9 классы). 

3.5.4. Оценивание по учебным предметам учебного плана проводится за каждую 
четверть.  

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, завершающих освоение 

основных образовательных программ основного общего образования является обязательной и 

проводится на основании: 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 N 1394 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования» 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в формах ОГЭ и ГВЭ 

определяются федеральным органом исполнительной власти,

 осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся устанавливаются 

Рособрнадзором. 
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3.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график разрабатывается в соответствии со

 следующими нормативными документами: 
- Федеральный закон N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 (с последующими изменениями и дополнениями); 
- СанПиН 2.4.2.2821-10. (29.12.2010., постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ № 189) (с изменениями и дополнениями). 

Календарный учебный график на каждый учебный год принимается на педагогическом совете и 

утверждается приказом директора школы. 
 

 
Календарный учебный график 

на 2020 – 2021учебный год 

МБОУ «Мазская основная школа» 
Учебная неделя 5-дневная 

   
Продолжительность учебного года соответствует 34 учебным неделям для 5  -9 классов и 
составляет  170 учебных дней. 

 

     Сроки и продолжительность учебных четвертей для 5 – 8 классов  
Учебная четверть Начало Окончание Количество 

Недель Дней 

1 01.09.2020 30.10.2020 8,8 44 

2 09.11.2020 29.12.2020 7,4 37 

3 11.01.2021 19.03.2021 9,6 48 

4 29.03.2021 26.05.2021 8,2 41 

Учебный год 01.09.2020 26.05.2021 34 170 

Сроки и продолжительность школьных каникул для 5-8 классов 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность  

Осенние 31 октября 8 ноября 9  

Зимние           30 декабря 10 января 12  

Весенние 20 марта 28 марта 9  

   Итого 30  

Летние 27 мая 31 августа 97  

Итого  127  

Сроки и продолжительность учебных четвертей для 9 классов  
 

Учебная четверть Начало Окончание Количество 

Недель Дней 

1 01.09.2020 30.10.2020 8,8 44 

2 09.11.2020 29.12.2020 7,4 37 

3 11.01.2021 19.03.2021 9,6 49 

4 29.03.2021 25.05.2021 8,2 40 

Учебный год 01.09.2020 25.05.2021 34 170 

Сроки и продолжительность школьных каникул для 9 классов 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность  

Осенние 31 октября 8 ноября 9  

Зимние           30 декабря 10 января 12  

Весенние 20 марта 28 марта 9  
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   Итого 30  
 

С целью реализации ООП ООО в полном объеме учебными днями с применением  

электронной формы обучения считать: - для учеников 9 классов - 13 марта 2021года. 

С целью выполнения учебного плана, рабочих программ по всем предметам в полном  

объеме: 13 марта (суббота) уроки проводить по расписанию понедельника,  

25 мая (вторник) уроки проводить по расписанию понедельника. 

 

Регламентирование деятельности 
Регламентирование образовательной деятельности на неделю. 
Продолжительность учебной недели для 5-9 классов – пятидневная учебная неделя. 

Регламентирование образовательной деятельности на день. 
Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия внеурочной деятельности, 

индивидуальные и групповые занятия и т. п., а также воспитательные мероприятия организуются по 

окончании уроков с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 40 минут 
после основных занятий согласно утвержденному расписанию, плану работы. 

Продолжительность урока в 5-9 классах - 40 минут. 

Продолжительность уроков и перемен для обучающихся 5-9 классов 
 

№ урока Продолжительность урока Продолжительность перемены 
1 урок 8.30 – 9.10 10 минут 
2 урок 9.20 – 10.00 10 минут 
3 урок 10.10 – 10.50 10 минут 
4 урок 11.00 – 11.40 20 минут 
5 урок 12.00 – 12.40 10 минут 
6 урок 12.50 – 13.30 10 минут 
7 урок 13.40 – 14.20 10 минут 

 

Продолжительность занятий внеурочной деятельностью для обучающихся 5-9 классов 
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Занятие продолжительность Перемена 

1 занятие  15.00-56.40  
 15.50-16.30  

10 минут 

2 занятие  -  
 

График организации питания обучающихся 5-9 классов 
Перемена Время Класс 
4 перемена  11.40-21.00  

 11.50-12.10  
5 - 9 классы 

 

Организация и проведение промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация - форма контроля предметных результатов за 

контролируемый период (учебный год). 
При организации промежуточной аттестации используется накопительный 

подход, который основывается на выведении годовой отметки по результатам анализа 

успеваемости (АУ) по всем предметам учебного плана школы. Анализ успеваемости 

учащихся подразумевает собой учет отметок 1, 2, 3, 4 четвертей, при этом годовая 

отметка выставляется как среднее арифметическое (СА)  в соответствии с правилами 

математического округления. 
Проведение промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году в 5-8 классах - 26 

мая 2021 года, для 9 классов -25 мая 2021 года. Основанием для перевода учеников 5-8 

классов в следующий класс является получение положительных отметок за год по 
всем предметам учебного плана. 

Неудовлетворительный результат, полученный при промежуточной аттестации в 

5-8 классах , признается, согласно ст.58 Федерального

 закона от 29.12.2012 N 273 ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации», академической задолженностью и ликвидируется в 
установленном порядке в соответствии с нормативными актами школы. 
Ликвидация академической задолженности (по согласованию с родителями) до 15 июня. 
 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9 классах 

устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзором). 

 
3.3 Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 (основное общее образование) 

    Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее России, ориентированного на базовые 

национальные ценности, на основе взаимодействия школы с учреждениями образования и 

культуры, расположенными на территории СП СЕМИЗЕРЬЕ и Кадуйского района 

    Задачи: 

- совершенствовать систему социального партнёрства; 

- формировать способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала   

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально-ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок; 

- способствовать усвоению обучающимися базовых национальных ценностей на основе 

знакомства с традициями родного края; 

- развивать навыки и умения организации и осуществления сотрудничества со  

сверстниками, учителями, родителями, старшими и младшими; 

- формировать творческое отношение к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

- формирование начальных профессиональных намерений и интересов 
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- формировать экологическую культуру, культуру здорового и безопасного образа  

жизни; 

- формировать стойкую мотивацию к межэтническому общению; 

- развивать гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

- воспитывать уважительное отношение к родителям, осознанное и заботливое  

отношение к членам семьи. 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Планируемые дела Дата и 

ориентировочное 

время проведения 

Ответственный 

 

Линейка, посвящённая Дню Знаний  

 

1 сентября Ответственный за 

организацию 

воспитательной работы, 

 классные руководители 

Мероприятия  в рамках акции, 

посвященной Дню памяти жертв 

терроризма   

3 сентября Ответственный за 

организацию 

воспитательной работы, 

 классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

образования Вологодской области 

22 сентября Педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийская акция, посвящённая 

Дню народного единства  

4 ноября Ответственный за 

организацию 

воспитательной работы, 

 классные руководители 

Всероссийский день сбора 

макулатуры (День единых действий) 

15 ноября Ответственный за 

организацию 

воспитательной работы, 

 классные руководители 

Международный день толерантности 16 ноября Ответственный за 

организацию 

воспитательной работы, 

 классные руководители 

Мероприятия в рамках Всемирного 

дня матери: 

- праздничное мероприятие 

- «Изготовление и вручение сувениров 

для мам 

- классный час об истории праздника 

День Матери 

23-27 ноября Ответственный за 

организацию 

воспитательной работы, 

 классные руководители 

Районный фестиваль детского 

технического творчества 

23 – 30 ноября Ответственный за 

организацию 

воспитательной работы, 

 классные руководители 

 Всероссийская акция, посвящённая 

Дню неизвестного солдата  

3 декабря Ответственный за 

организацию 

воспитательной работы, 

 классные руководители 

Мероприятия в рамках 

Международного дня добровольцев 

5 декабря Ответственный за 

организацию 

воспитательной работы, 
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 классные руководители 

Всероссийская акция, посвящённая 

Дню Героев Отечества  

9 декабря Ответственный за 

организацию 

воспитательной работы, 

 классные руководители 

Всероссийская акция, посвящённая 

Дню Конституции РФ  

12 декабря  Ответственный за 

организацию 

воспитательной работы, 

 классные руководители 

КТД «Новый год – семейный 

праздник»: 

- школьный этап районного конкурса 

«Зимние фантазии» 

- Новогодняя праздничная программа  

 

Декабрь Ответственный за 

организацию 

воспитательной работы, 

 классные руководители 

Районная Ёлка Главы Декабрь  Ответственный за 

организацию 

воспитательной работы, 

 классные руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

27 января Ответственный за 

организацию 

воспитательной работы, 

 классные руководители 

Всероссийская акция «Блокадный 

хлеб» 

27 января Классный руководитель 

Международный день памяти жертв 

Холокоста 

27 января Ответственный за 

организацию 

воспитательной работы, 

 классные руководители 

Информационный час «День памяти 

Юного героя – антифашиста» 

8 февраля Ответственный за 

организацию 

воспитательной работы, 

 классные руководители 

Мероприятия в рамках Дня 

российской науки 

8 февраля Ответственный за 

организацию 

воспитательной работы, 

 классные руководители 

Областная акции «Подарок солдату» Февраль Ответственный за 

организацию 

воспитательной работы, 

 классные руководители 

Мероприятия в рамках Дня памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

15 февраля Ответственный за 

организацию 

воспитательной работы, 

 классные руководители 

Мероприятие ко Дню защитника 

Отечества: 

 

Февраль  Ответственный за 

организацию 

воспитательной работы, 

 классные руководители 

Международный день родного 

русского языка 

21 февраля Учителя русского языка 
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Мероприятия в рамках 

Международного женского дня: 

 

5- 8 марта Ответственный за 

организацию 

воспитательной работы, 

 классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

18 марта Ответственный за 

организацию 

воспитательной работы, 

 учителя истории  

Всероссийская акция «День птиц» 

(День единых действий) 

1 апреля Учитеяь биологии, 

географии 

Проведение мероприятий, 

посвященных Всемирному Дню 

здоровья. 

7 апреля Учителя физкультуры 

КТД «Всемирный День Авиации и 

Космонавтики» 

- Акция «Я – Гагарин!». 

- Классные часы, посвященные Дню 

космонавтики 

- Видеофильм о советских 

космонавтах 

12 апрель Ответственный за 

организацию 

воспитательной работы, 

 классные руководители 

Всероссийская акция «День Земли» 

(День единых действий) 

22 апреля Ответственный за 

организацию 

воспитательной работы, 

 классные руководители 

Европейская неделя иммунизации 26 апреля – 2 мая Ответственный за 

организацию 

воспитательной работы, 

 классные руководители 

КТД «9 мая - День Победы»: 

- Митинг, посвящённый  Дню Победы. 

- «Бессмертный полк» 

 - изготовление сувениров, открыток и 

подарков ветеранам ВОВ 

 - флешмоб  «Георгиевская ленточка» 

 - чтение книг о ВОВ 

- Общешкольный кросс, посвящённый 

Дню Победы 

- Акция «Окна Победы» 

- Акция «СпасибоЗаПобеду» 

- Акция «Дети о Победе» 

- Акция «Школьный сад» 

- Международный проект «Письмо 

Победы» 

- Субботники у памятников ВОВ 

Май  Ответственный за 

организацию 

воспитательной работы, 

 классные руководители 

Областная патриотическая акция 

«Вахта Памяти» 

Апрель-июнь Ответственный за 

организацию 

воспитательной работы, 

 классные руководители 

Праздник «Последний звонок» Май  Ответственный за 
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организацию 

воспитательной работы, 

 классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры  

24 мая Учителя русского языка  

Областная патриотическая акция 

«Посади дерево» 

Май  Ответственный за 

организацию 

воспитательной работы, 

 классные руководители 

 
 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса Ответственные Класс Количество 

часов в 

неделю 

«Смысловое чтение»  Луганская Г.С. 4 - 8 2 

«В мире профессий» Деревянченко Г.Ю. 5 -8 1 

«Светофор» Деревянченко Г.Ю. 5 -8. 1 

«По малой родине» Поликарпова Галина 

Валентиновна 

5 - 9 1 

«Мир профессий» Поликарпова Галина 

Валентиновна 

5 - 9 1 

«За страницами учебника 

географии» 

Поликарпова Галина 

Валентиновна 

5 - 9 1 

«Юный филолог» Михайлова Светлана 

Александровна 

5 - 9 1 

«Веселые нотки» Макарова Вера 

Валерьяновна 

5 - 9 1 

 

 

 
 

Конкурсное движение 

 

Планируемые дела Дата и 

ориентировочное 

время проведения 

Ответственный 

 

 Школьный этап ВСоШ  Октябрь Ответственный зв ВШК, 

классные руководители 

Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 2021 для 5-11 классов 

Ноябрь - январь Учителя литературы 
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Районный фестиваль детского 

технического творчества.  

23 – 30 ноября Классные руководители 

Районный конкурс «Зимние фантазии» 7-20 декабря Ответственный за 

организацию 

воспитательной работы, 

 классные руководители 

Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

Март-ноябрь Классные руководители 

Школьный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

1-29 марта Ответственный за 

организацию 

воспитательной работы, 

 классные руководители 

Районный конкурс «Природа и 

творчество» 

1-9 апреля Ответственный за 

организацию 

воспитательной работы, 

 классные руководители 

Всероссийская акция «Письмо победы» Май  Классные руководители 

«Диктант Победы» Апрель Учитель истории 

 

  

Самоуправление 

 

Планируемые дела Дата и 

ориентировочное 

время проведения 

Ответственный 

 

Планирование, организация, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных 

дел. 

В течение года Классные 

руководители 

 

 

Профориентация 

 

Планируемые дела Дата и 

ориентировочное 

время проведения 

Ответственный 

 

Неделя профориентации «Шаг в будущее»  9-14 октября 

 

 

Ответственный за 

организацию 

профориентационной 

работы, классные 

руководители 

Организация курсов внеурочной 

деятельности : «Мир профессий»,  «В мире 

профессий» 

Сентябрь Ответственный за 

организацию 

профориентационной 

работы, классные 

руководители  

Участие обучающихся в проекте по ранней 

профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» в рамках Цифрового фестиваля 

профессий 

7-21 сентября Ответственный за 

организацию 

профориентационной 

работы, классные 

руководители 

«Единый день профориентации» 16.11 – 07.12 Ответственный за 
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организацию 

профориентационной 

работы, классные 

руководители 

Участие обучающихся в Неделе 

детского технического творчества 

Ноябрь 2020 Ответственный за 

организацию 

профориентационной 

работы, классные 

руководители 

Участие обучающихся во 

Всероссийском уроке занятости 

Ноябрь 2020 Ответственный за 

организацию 

профориентационной 

работы, классные 

руководители 

Профориентационная экскурсия 

«Кадуйский энергетический колледж» (8-9 

классы) 

Апрель Ответственный за 

организацию 

профориентационной 

работы, классные 

руководители 

Организация тематических родительских 

собраний по вопросам выбора 

обучающимися сферы деятельности, 

профессии, специальности 

В течение года Ответственный за 

организацию 

профориентационной 

работы, классные 

руководители 

Организация и проведение индивидуальной 

и(или) групповой профориентационной 

консультативной работы с обучающимися, 

в том числе по результатам 

профориентационного тестирования: 

-обучающиеся-участники 

профтестирования, 

 

В течение года Ответственный за 

организацию 

профориентационной 

работы, классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Планируемые дела Дата и 

ориентировочное 

время проведения 

Ответственный 

 

Оформление классных уголков 1 неделя сентября Классные 

руководители 

Оформление рекреаций школы к Дню 

учителя 

1-4 октября Ответственный за 

организацию 

профориентационной 

работы, классные 

руководители 

Выставка «Зимние фантазии» Декабрь  Ответственный за 

организацию 

профориентационной 

работы, классные 

руководители 

Оформление рекреации и фойе к Новому 

году 

Декабрь  Ответственный за 

организацию 

профориентационной 
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работы, классные 

руководители 

Оформление рекреации и фойе к 8 марта Март  Ответственный за 

организацию 

профориентационной 

работы, классные 

руководители 

Выставка рисунков «Космические 

фантазии» 

Апрель  Учитель ИЗО 

«Окна победы» Май  Ответственный за 

организацию 

профориентационной 

работы, классные 

руководители 

 

 

Работа с родителями 

 

Планируемые дела Дата и 

ориентировочное 

время проведения 

Ответственный 

 

Родительское собрание «Организация 

образовательного процесса в условиях 

пандемии» 

По плану ВР 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Организация тематических родительских 

собраний по вопросам выбора 

обучающимися сферы деятельности, 

профессии, специальности 

В течение года Классные 

руководители 

Общероссийская акция «Безопасность 

детей – забота родителей» (подготовка 

детей к зимним каникулам) 

Декабрь По плану 

ВР классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

родителей по вопросам воспитания и 

обучения 

В течение года Классные 

руководители 

 

 

Классное руководство 

(согласно планам ВР классных руководителей) 

 

Планируемые дела Дата и 

ориентировочное 

время проведения 

Ответственный 

 

Корректировка списков детей 

склонных к правонарушениям, 

многодетных семей, детей-сирот, 

неблагополучных детей. 

Составление социального паспорта 

класса, школы. 

Составление списков многодетных 

и неблагополучных детей. 

Сентябрь Классные 

руководители 

Беседы по безопасности на осенних 

каникулах. 

16 октября Классный 

руководитель 
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Еженедельные пятиминутки безопасного 

поведения в школе, дома и на дорогах 

Регулярно Классный 

руководитель 

Беседа «О правильном питании» Сентябрь Классный 

руководитель 

Классный час «Правила безопасного 

поведения во время зимних каникул» 

Декабрь Классный 

руководитель 

Беседа «Соблюдаем ПДД во время зимних 

каникул» 

Декабрь Классный 

руководитель 

Общероссийская акция «Безопасность 

детей – забота родителей» (подготовка 

детей к зимним каникулам) 

Декабрь Классный 

руководитель 

Правила безопасного поведения пешеходов 

в зимний период 

Ноябрь – февраль  Классный 

руководитель 

Классный час «Безопасное поведение во 

время весенних каникул» 

Март  Классный 

руководитель  

Классный час «Безопасное поведение во 

время летних каникул» 

Май  Классный 

руководитель  

 

Профилактика социально-негативных явлений 

 

Планируемые дела Дата и 

ориентировочное 

время проведения 

Ответственный 

 

Организация учащихся во внеурочную 

занятость 

1 неделя сентября Классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного движения 

«Внимание – дети!». 

1 неделя сентября Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Корректировка списков детей 

склонных к правонарушениям, 

многодетных семей, детей-сирот, 

неблагополучных детей. 

1 неделя сентября Классные 

руководители 

 Неделя дорожной безопасности 

- Профилактическая акция «Безопасная 

дорога в школу», 

- Акция «Стань заметнее на дороге. 

Световозвращатели» 

21-25 сентября Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Акция «Мы выбираем жизнь!» (вопросы 

безнадзорности, курения, алкоголизма, 

наркомании, суицидальное поведение) 

октябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Участие в анкетировании учащихся с 14 лет 

по выявлению выраженности 

экстремистской направленности в том 

числе по мотиву межнациональной и 

религиозной ненависти или вражды 

16-26 ноября Классные 

руководители 

День отказа от курения. 19 ноября Классные 

руководители 

Информационный час «Долой из жизни 

никотин, быть здоровыми хотим!» 

19 ноября Классные 

руководители 
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Единое федеральное тестирование 

школьников по тематике БДД 

14-16 декабря Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Правила безопасного поведения пешеходов 

в зимний период 

Ноябрь-февраль Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

1 марта Классные 

руководители 

Профилактические мероприятия в рамках 

акции «Внимание – Дети!» 

По плану ГИБДД Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Беседа «Ложная информация о терроризме» Май Классные 

руководители 

Правила безопасного поведения во время 

летних каникул 

Май Классные 

руководители 

 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Планируемые дела Дата и 

ориентировочное 

время проведения 

Ответственный 

 

Урок знаний «Год памяти и славы в 

России» 

1 сентября Классные 

руководители 

 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» (в рамках 

Всероссийского фестиваля - #ВместеЯрче) 

16 октября Классные 

руководители,  

День Интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет. 

30 октября 

 

Учителя 

информатики 

День словаря (в рамках урока) 22 ноября Учителя русского 

языка 

День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики. 

3-9 декабря 

 

 

Учителя 

информатики 

Всероссийский урок памяти «Блокадный 

хлеб» 

27 января Классные 

руководители 

Всероссийский онлайн-урок «Наука и ты!» 8 февраля Классные 

руководители 

Видеофильм «День рождения Ю.Гагарина» 9 марта Классные 

руководители 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 12 апреля Классные 

руководители 

Российская акция «Урок Цифры»  12-30 апреля Учителя 

информатики 

День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ. 

30 апреля Учитель ОБЖ 

Урок Победы. (День единых действий) 5-7 мая Классные 

руководители 

Просмотр онлайн урока по профориентации 

«Проектория» 

Ежемесячно  Классные 

руководители 
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Уроки согласно индивидуальным планам 

работы учителей-предметников 

В течение года Учителя 

предметники 

 
 
 
 
 
3.4 План внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников, 
за исключением учебной деятельности на уроке, в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации. 
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 

1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
 
Содержание плана внеурочной деятельности разработано на основе 

следующих нормативных-правовых актов: 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»  (с последующими изменениями); 

писем Минобрнауки России от 14 декабря 2015 года № 09-3564 «О внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных общеразвивающих программ»; от 18 августа 

2017 г. № 09-1672 «О методических рекомендациях по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 
в том числе в части проектной деятельности». 
 

Цель: обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы за счет расширения информационной, 
предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, 

повышения гибкости ее организации. 
Задачи: 
создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 
оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности; 
ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. 
Направления внеурочной деятельности: 

духовно-нравственное; 
спортивно-оздоровительное; 

социальное; 

общеинтеллектуальное; 
общекультурное. 

 
Состав и структура направлений 

Духовно-нравственное направление 
Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 
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развития обучающихся в единстве урочной и внеурочной, внешкольной деятельности, в 
совместной педагогической работе школы и семьи. 

Основные задачи реализации направления: 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; знание истории, 

языка и культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, вере, гражданской позиции; 
формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
Формы организации внеурочной деятельности: 

1. Кружок «По малой родине» 
Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, могут сочетать индивидуальную и групповую работу, 

проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, сборы, практикумы, 

экскурсии, походы, деловые игры и пр.).  

Спортивно-оздоровительное направление 
Целесообразность направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 
Основные задачи реализации направления: 
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью детей; 
использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей. 
 
 

Общеинтеллектуальное направление 
Целесообразность направления заключается в обеспечении достижения 

метапредметных планируемых результатов освоения     основной образовательной 

программы основного общего образования. 
Основные задачи реализации направления: 
формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современномууровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего     социальное, культурное, 
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формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования поисковыми системами. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

1. Кружок «Смысловое чтение» 

2. «За страницами учебника географии» 
3. «Юный филолог» 

 
Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, могут сочетать индивидуальную и групповую работу, 

проектную и исследовательскую деятельность. 
 
Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании человека, 

уважающего других людей, умеющего вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов. 
Основные задачи реализации направления: 
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследиянародов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Формы организации внеурочной деятельности: 

1. Кружок «Веселые нотки» 
Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, могут сочетать индивидуальную и групповую работу. 
 

Социальное направление 
Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени основного общего образования, формировании социальных и коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 
Основные задачи реализации направления: 
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 
формирование 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. 
Формы организации внеурочной деятельности:  

1. Кружок «В мире профессий» 
2. Кружок «Мир профессий» 
3. Кружок «Светофор» 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, могут сочетать индивидуальную и групповую работу, 

проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, сборы, практикумы, 

экскурсии, походы, деловые игры и пр.). 
1. Режим организации внеурочной деятельности 
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Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня (для 

обучающихся первой смены). 
Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели (по установленному графику), так и в период каникул, в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 
Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 
недельное количество часов на реализацию программ внеурочной деятельности по 

каждому направлению; 
количество групп по направлениям. 
В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 
Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет не более 

30-40 минут (в зависимости от формы деятельности). Экспедиции, сборы, экскурсии, 

походы и т.п. могут иметь иную продолжительность в зависимости от поставленных целей, 
задач и планов. 

 

2. Учѐт результатов внеурочной деятельности 
Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей 

программе внеурочной деятельности. 
Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятельности 

используется психолого-педагогический инструментарий, учебный проект, а также 

«портфолио обучающегося» (дневник личных достижений обучающегося, грамоты, 
сертификаты, благодарности, фотоотчеты, видеоотчеты, презентации и пр.). 

Обучающимся предоставляются академические права на зачет организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (школой), в установленной ею порядке 

результатов освоения обучающимися курсов внеурочной деятельности и дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. Обучающемуся, занимающемуся по программам дополнительного 

образования в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

могут быть засчитаны часы внеурочной деятельности по тому или иному, осваиваемому им 

направлению. 
Для зачѐта внеурочной деятельности учитывается условие сопоставимости 

планируемых результатов дополнительных образовательных программ с результатами 

курсов внеурочной деятельности. 
План внеурочной деятельности 
для обучающихся 5-9 классов на 2020-2021 учебный год 
МБОУ «Мазская ОШ» 

№ 

п/ 

п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности, ФИО учителя 
Количество 

часов(по 

классам) 

 

Всего 

5 6 7 8 9 
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План внеурочной деятельности 
для обучающихся 5-9 классов на 2020-2021 учебный год 
МБОУ «Мазская ОШ» Барановское СП 

№ 

п/ 

п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности, ФИО учителя 
Количество 

часов(по 

классам) 

 

Всего 

5 6 7 8 9 

языковое, духовное многообразие современного мира; 
 

1. спортивно-
оздоровительное 

 
 

      
 

 
 

2. духовно-
нравственное 

Кружок «По           

малой родине» 
Поликарпова  
 
 
 
Поликарпова Г. В. 

1 1 

 

3. Социальное Кружок «В мире профессий» 

Поликарпова Г. В.  
1 
 

8 

1 
 
 
 
 

5 

 

4. Общеинтеллекту 

альное 
Кружок «За страницами 

учебника географии» 

Поликарпова Г. В. 

мЛуганская Г. С. 

1 
 

 
1 
 
 
 

5 

Кружок «Юный филолог» 

Михайлова С. А. 
1 1 

 

5. Общекультурное «Веселые нотки»  

Макарова В. В. 
1 

1 
 
 

5 
Итого 5 

5 
5 
5 
5 

5 

1. спортивно-
оздоровительное 

 
 

      
 

 
 

2. духовно-
нравственное 

       

 

3. Социальное Кружок «Мир профессий» 

Деревянченко Г. Ю.  
1 
 

8 

1 
 
 
 
 

5 

 Кружок «Светофор» 

Деревянченко Г. Ю.  
1 
 

8 

1 
 
 
 
 

5 

 

4. Общеинтеллекту 

альное 
Кружок «Смысловое 

чтение» Луганская Г. С. 
2 
 

 
2 
 
 
 

5 

 

5. общекультурное        
 
 

5 
Итого 4 

5 
5 
5 
5 

4 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 
 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
МБОУ «Мазская ОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной общеобразовательной 

программой: 
 

№ 

п/п 
Специалисты Функции 

1. Учителя 

уровня 

основного 

общего 

образован 

ия 

Организация условий образовательного процесса для 

успешного продвижения обучающегося 

2. Классный 

руководитель 

уровня основного 

общего 

образования 

Осуществляет индивидуальное или групповое 

педагогическое                            сопровождение 

образовательного процесса. Отвечает за организацию 

условий, при которых обучающийся может развить свои 

личные качества и образовательные потребности, в том 

числе профориентационные. 

3 Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с 

учетом специфики курсов основ безопасности 

жизнедеятельности и допризывной подготовки 
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3.5.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО 
 

Условия реализации ООП ООО должны обеспечить возможность: 

- достижение целей начального общего образования, его высокое 
качество, доступность и открытость для всех обучающихся (в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья, талантливых и одаренных 
детей), их родителей (законных представителей), духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся; 

- выявления и развития способностей обучающихся, в том числе через 
организацию их внеурочной, внешкольной, общественно-полезной деятельности; 

- организации продуктивной деятельности обучающих и обучающихся, в том 
числе в условиях сетевого взаимодействия общеобразовательныхучреждений; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового 
и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, методик и технологий, ее реализации в соответствии с 
динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 
Федерации; 

- преемственности по отношению к дошкольному и основному общему 
образованию и учета особенности организации начального общего образования, а 

также специфики возрастного психофизического развития обучающихся
 на данном уровне общего образования; 

- эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, 
повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 
компетентности; 

- эффективного управления образовательным учреждением
 различных организационно-правовых       форм с
 использованием       современных       механизмов финансирования. 

Кроме того, созданные в образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу основного общего образования, условия должны: 
- соответствовать требованиям Стандарта; 
- учитывать особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в основном 
общем образовании; 

- предоставлять возможность взаимодействия с социальными
 партнѐрами, использования ресурсов социума. 

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 учащихся. 

Созданные в МБОУ «Мазская ОШ» условия: 

--соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровьяучащихся; 

- обеспечивают реализацию ООП ООО и достижение планируемых результатов ее 
освоения; 
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- учитывают особенности МБОУ «Мазская ОШ», ее организационную структуру, запросы 

участников образовательныхотношений; 

- представляют возможность взаимодействия с социальными
 партнерами, использования ресурсовсоциума. 

Данный раздел ООП ООО содержит: 

 описание кадровых, психологопедагогических,

 финансовых, материальнотехнических, 
информационнометодических условий иресурсов; 

 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 
и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системеусловий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системыусловий; контроль за состоянием системы условий. 

Список педагогов, реализующих ООП НОО в 2020-2021 учебном году 
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3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
общеобразовательной программы основного общего образования. 
 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования МБОУ «мазская ОШ» обеспечивают: 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 
обучающихся; 

•      формирование ценности      здоровья и     безопасного образа      жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одарѐнных     детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников); 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Мазская ОШ» опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию 

ФГОС ООО (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. 
Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 
- соотношение базовой и стимулирующей, обеспечивающей поощрительные выплаты по 

результатам работы, частей фонда оплаты труда; 
- соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно-
управленческого, обслуживающего персонала 70% к 30%; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 
труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа 
материально-технических условий     реализации     основнойобразовательной программы 
начального общего образования 

образовательное учреждение: 

1. проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по 
каждой позиции; 

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
ООП; 

4. соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основного уровня и определяет распределение по годам освоения средств 
на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5. определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу 
образовательного учреждения      (механизмы     расчета необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 
подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 

ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 
формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 
образовательных     учреждений     субъектов     Российской Федерации     и     муниципальных 
образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 
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Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-

ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной общеобразовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное 
оборудование, оснащение учебных кабинетов и      административных помещений. 
Соответственно они и являются объектами регламентирования. 

Ключевое значение имеет учебное и учебно-наглядное оборудование. Его состав 
призван обеспечить создание учебной и предметно-деятельностной среды в условиях 
реализации ФГОС, содействующей обучению и развитию младших школьников. 

Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда призвана обусловить 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ, 
способствуя: 

- переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 
поисково-исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент 
учебной деятельности; 

- формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками; - 
формированию коммуникативной культуры обучающихся. 
Основными компонентами учебного оборудования являются: 

- книгопечатная продукция; - 
печатные пособия; 

- экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, интерактивные доски; 
- технические средства обучения (средства информационно- коммуникационных 

технологий); 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 
 

Здание 

МБОУ «Мазская ОШ» (типовое здание школы) -1975 года постройки, расположена на 
земельном участке (право постоянного (бессрочного) пользования). 

Для реализации ООП НОО имеются: кабинеты основных классов, отвечающие 

санитарно-гигиеничским требованиям, библиотека, столовая, 1 компьютерный класс, 
оборудованный компьютерами, имеющими выход в Интернет, 
спортивный зал, спортивный стадион на территории школы.  

Библиотека 
На втором этаже находится библиотека. Библиотека образовательного учреждения 

укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учебным предметам 
учебного плана для 5-9 классов, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 
дополнительной литературы включает детскую художественную и научно - популярную 
литературу, справочно- библиографические и периодические издания, сопровождающие 
реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 
 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

В МБОУ «Мазская ОШ» имеется спортивный зал, который оснащён

 необходимым спортивным оборудованием, раздевалками. 

Спортивный зал используется для проведения соревнований школьного уровня. Лыжной базы 

достаточно для проведения лыжной подготовки всех обучающихся и участия в различных 

соревнованиях. 
 
 

Условия для досуговой деятельности 

Школьные и классные праздники, вечера и т.д. проводятся в классах и рекреациях 

школы, спортивном зале школы, на стадионе. 
 

Организация охраны 

Охрану здания осуществляют 2 сторожа. В школе действует автоматическая пожарная 

сигнализация,  имеется средство тревожной сигнализации по GSM 
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каналу с использованием мобильного телефона, установлено ограждение. В школе 

имеется телефон для связи с различными службами, номера которых доведены до всех 
сотрудников и дежурных. 

Администрация МБОУ «Мазская ОШ» работает в тесном контакте с участковым 

уполномоченным полиции и инспектором отдела полиции по делам несовершеннолетних. 
 

Питание 

В школе работают столовые  на 60 посадочных мест, организовано горячее питание для 

всех обучающихся, педагогов и работников школы.Дети из многодетных и (или) 

малоообепесенных, дети с ОВЗ получают бесплатное льготное питание. Питание 

осуществляется по 10-ти дневному меню, утвержденному директором школы. 

Охват горячим питанием составляет 100%. 
 

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание и медосмотры обучающих проводятся 

систематически, осуществляются прививочные мероприятия, на базе БУЗ ВО 

«Кадуйская ЦРБ». Педагогический и младший     обслуживающий персонал     школы

 ежегодно     проходит профилактический медицинский осмотр (договор с 

Поликлиникой № 7 г.Череповец). 
 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной 

общеобразовательной программы. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования 
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно- телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; -
 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования     ИКТ оборудование должно отвечать современным 
требованиям и обеспечивать использованиеИКТ: 

- в учебной деятельности; 
- во внеурочной деятельности; 
- в исследовательской и проектной деятельности; 
- при измерении, контроле и оценке результатов образования; -
 в административной деятельности, 
Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы основного общего образования составляют: 
• информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов основного  общего образования (ФГОС ООО, образовательная(ые) 

программа(ы) ОУ, программа развития универсальных учебных действий, материалы о 
личностном развитии обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по 

проектированию учебного процесса и т.д.); 
• информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 

учащихся (обучающихся), печатные и электронные носители учебной (образовательной) 
информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы 
ит.д.; 

Основными нормативными документами, определяющими требования к 
информационно-методическим ресурсам МБОУ «Мазская ОШ» начального общего образования, 
являются: 

- перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК) 
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- список цифровых образовательных ресурсов. 
Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения

 реализации основной образовательной программы начального 
общего образования: 

- обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 
распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 
образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ- 
компетентности работников ОУ. 

- отображение образовательного процесса в информационной среде: 

электронные журналы и дневники, где размещаются домашние задания 
(текстовая формулировка), результаты выполнения контрольных работ обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, осуществляется 
методическая поддержка учителей. 

При выборе учебно-методических комплексов учреждение ежегодно 

руководствуется Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях согласно приказов Министерства образования и науки 

РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных      
учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию». 
 
 

Список учебников 

(в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 года №254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования

 организац

иями, осуществляющими образовательную деятельность (с изменениями и дополнениями). 
Список учебников на 2020-2021 учебный год 

 
 
 

1 Авторы, название учебника класс Издательство 

 

2 

Е.А.Быстрова, Л.В. Кибирева, Ю.Н.Гостева, 
И.Р.Калмыкова, Е.С.Юрьева Русский язык . В 2- 

частях, 2015 г. 

5 
х 

Русское слово 

 

3 

 

Меркин Г.С.Литература, В 2- х частях, 2015 г. 
 

5 
 

Русское слово 

 
 
 

4 

Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов 

С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., Добротина 

И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевы 

И.П. 

Русский родной язык, 2020 г. 

 
 
 

х 5 

 
 
 

Учебная литература 

 

5 
Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский 

язык, 2014 г., 2018 г. 

 

5 
 

Просвещение 

 

6 
Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецки 

язык. Второй иностранный язык, 2020 г. 

 

5 
 

Просвещение 

 

7 

Никишин В.О., Стрелков А.В., Томашевич О.В., 

Михайловский Ф.А., / Под ред. Карпова С.П. 

Всеобщая история. История Древнего мира, 2019 

 

5 

 

Русское слово 
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8 
Козлов В.В., Никитин А.А., Белоносов В.С. и др 

Под ред. Козлова В.В. и Никитина А.А. 

Математика, 2014 г. 

. 
5 

 

Русское слово 

 

9 
Домогацких Е.М., Введенский Э.Л.,Плешаков 

А.А." География. Введение в географию, 2015 г. 

 

5 
 

Русское слово 

 

10 

Плешаков А.А., Введенский Э.Л."Биология. 

Введение в биологию 

(линия "Ракурс"), 2015 г. 

 

5 

 

Русское слово 

 
 

11 

Савенкова Л.Г., ЕрмолинскаяЕ.А.,Селиванов Н.Л 

Селиванова Т.В., 

Павлова Г.В. Изобразительное искусство, 2014 г. 

2016 г. 

 
 

5-6 

 
 

Русское слово 

12 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка, 2015 г. 5 Просвещение 
 

13 
Н.В. Синица, В.Д. Симоненко Технология. 

Технологии ведения дома, 2015 г. 

 

5 
 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

14 
А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко Технология. 

Индустриальные технологии, 2015 г. 

5 ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

15 

Студеникин М.Т. Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. Основы светской этик 

2015 г. 

5 
и 

Русское слово 

 

16 
C.Ю.Баранов Литература Вологодского края, 201 

г., 2019 г. 
5-6 Учебная литература 

 

17 
Гурьев С.В. под ред. Виленского М.Я. Физическа 

культура, 201 г., 2016 г., 2017 г. 

 

5-7 
 

Русское слово 

 
 

18 

"Быстрова Е.А., 

Кибирева Л.В. и др. / 
Под ред. Быстровой Е.А.""Русский язык. В 2-х 

частях, 2016 г., 2018 г. 

 
 

6 

 
 

ООО "Русское слово-учебник" 

19 Меркин Г.С. Литература, 2016 г., 2018 г. 6 ООО "Русское слово-учебник" 

 

20 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 

6 класс. В 2-х частях, 2016 г., 2018 г. 

 

6 
ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

 
 

21 

Козлов В.В., Никитин А.А., Белоносов В.С. и др 

Под ред. Козлова В.В. и Никитина А.А. 

Математика, 

2016 г., 2018 г. 

. 
 

6 

 
 

ООО "Русское слово-учебник" 

 
 

22 

Бойцов М.А., Шукуров Р.М. 

Под ред. Карпова С.П. 

"Всеобщая история 

История Средних веков", 2019, 2020 г. 

 
 

6 

 
 

ООО "Русское слово-учебник" 

 

23 

Пчелов Е.В., Лукин П.В. / Под ред. Петрова Ю.А 

История России с древнейших времен до начала 

X V I  века, 2016 г., 2018 г. 

 

6 

 

ООО "Русское слово-учебник" 

 

 

24 
Петрунин Ю.Ю., Логунова Л.Б., Рыбакова М.В. 

др. Под редакцией Никонова В.А. 

Обществознание, 2019, 2020 г. 

и 
6 

 

ООО "Русское слово-учебник 
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25 
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География 

2016 г., 2018 г. 

 

6 
 

ООО "Русское слово-учебник" 

 

26 
Исаева Т.А., Романова Н.И.Биология, 2016 г., 201 

г. 

 

6 
 

ООО "Русское слово-учебник" 

 

27 
История Вологодского края с древнейших времё 

до конца XVIIIв,  2010 г. 
н 

6-7 
 

Вологда 

 

28 
Сергеева Г.П., Критская Е.Д.Музыка, 2016 г., 201 

г. 

 

6 
ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

 
 

29 

Савенкова Л.Г., ЕрмолинскаяЕ.А.,Селиванов Н.Л 

Селиванова Т.В., 

Павлова Г.В. Изобразительное искусство, 2014 г. 

2016 г. 

 
 

6 

 
 

ООО "Русское слово-учебник" 

 

30 
Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. Технология. 

Технологии ведения дома, 2016 г., 2018 г. 

 

6 
ООО Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 

31 
А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко Технология. 

Индустриальные технологии, 2016 г., 2018 г. 

 

6 
ООО Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 

32 
Н.А. Селиканова, А.Ю. Шашурина Французский 

язык. Второй иностранный язык, 2016 г., 2018 г. 

 

6 
 

Просвещение 

 

33 
"Гурьев С.В. под ред. Виленского М.Я. Физическ 

культура, 2016 г., 2018 г. 

а 
5-7 

 

ООО "Русское слово-учебник" 

 

34 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир / Под 

ред. Подольского В.Е. Алгебра, 2019 г. 

 

7 
ООО "Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 

35 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир/ Под ре 

Подольского В.Е. Геометрия, 2019 г. 

 

7 
ООО "Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

36 Меркин Г.С. Литература, 2017 г., 2018 г. 7 Русское слово 
 

37 
Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. и др. /Под ред. 

Быстровой Е.А. Русский язык, 2017 г., 2018 г. 

 

7 
 

Русское слово 

 

38 
Афанасьева О.В., Михеева И.В.Английский язык 

2017 г., 2018 г. 

 

7 
 

Просвещение 

 

39 
Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. Французский 

язык. Второй иностранный язык, 2017 г., 2018 г. 

 

7 
 

Просвещение 

 

40 
Пчелов Е.В., Лукин П.В. / Под ред. Петрова Ю.А 
История России. XV I -XVI I  века, 2017 г., 2018 

г. 

 

7 
 

Русское слово 

 
 
 

41 

Дмитриева О.В. 

Под ред. Карпова С.П. 
Всеобщая история. 

История Нового времени. Конец X V  - XV I I  
век, 2019 г. 

 
 
 

7 

 
 
 

Русское слово 

 

42 
Тихонова Е.Т., Романова Н.И. 

Биология, 2017 г., 2018 г. 

 

7 
 

Русское слово 

 
 
 

43 
Перышкин А.В. Физика, 

2017 г., 2018 г. 

 

7 
 

Дрофа 

 

44 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание, 2017 г., 2018 г. 

 

7 

 

Просвещение 
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45 
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География 

2017 г., 2018 г. 

 

7 
 

Русское слово 

 
 
 

46 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Селиванов Н.Л 

Селиванова Т.В., 

Павлова Г.В. / 

Под ред. Савенковой Л.Г. 

Изобразительное искусство, 2017 г., 2018 г. 

 
 
 

7-8 

 
 
 

Русское слово 

 

47 
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка, 2017 г., 2018 г. 

 

7 
 

Просвещение 

 

48 

А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко 

Технология. Индустриальные технологии, 2017 г 

2018 г. 

 

. 7 

 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

49 
Н.В. Синица, В.Д. Симоненко 

Технология. Технологии ведения дома, 2017 г. 

 

7 
 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

50 
История Вологодского края с древнейших времё 

до конца XVI I I  в, 2010 г. 
н 

7 
 

Вологда 

 

51 
Под ред. С.Ю. Баранова Литература Вологодског 

края, 2018 г. 

 

7-8 
 

Учебная литература 

52 Н.Д. Угринович Информатика и ИКТ, 2018 г. 7 Бином 

 

53 

Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. и др. /Под ред. 

Быстровой Е.А. 

Русский язык. В 2-х частях, 2018 г., 2019 г. 

 

8 

 

Русское слово 

54 Меркин Г.С. Литература, 2018 г., 2019 г. 8 Русское слово 
 

55 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык, 2018 г., 2020 г. 

 

8 
 

Просвещение 

 

56 
Захаров В.Н., Пчелов Е.В. / Под ред. Петрова Ю. 

История России. XVI I I  век, 2018 г., 2019 г. 
А 

8 
 

Русское слово 

 
 

57 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С., Пименова Л.А. По 

ред. Карпова С.П. 

Всеобщая история. 

История Нового времени. XVI I I  век, 2019 г. 

д 
 

8 

 
 

Русское слово 

 
 

58 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Городецкой Н.И. 

Обществознание, 2018 г. 

и 
 

8 

 
 

Просвещение 

 

58 
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География 

2018 г. 

 

8 
 

Русское слово 

 

59 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир/ Под ре 

Подольского В.Е. Алгебра, 2020 г. 

 

8 
ООО "Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 

 
 

60 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир/ Под ре 

Подольского В.Е. Геометрия, 2020 г. 

 

8 
ООО "Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

61 Перышкин А.В. Физика, 2019 г. 8 ДРОФА 

 

62 

СкупиноваЕ.А., Золотова О.А. География 

Вологодской области 

2018 г., 2020 г. 

 

8 

 

Вологда 
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63 
Жемчугова М.Б., Романова Н.И. 

Биология, 2018 г., 2020 г. 

 

8 
 

Русское слово 

 

64 
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия, 2018 г., 2020 г. 

 

8 
 

Просвещение 

 

65 
История Вологодского края X I X  – начала X X I  

век 2009 г. 

 

8 
 

Вологда 

 

66 

В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров, О. 

Очинин, Е.В. Елисеева, А.Н. Богатырёв 

«Технология, 2018 г., 2020 г. 

П 
8 

 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

67 
Угринович Н. Д. 

Информатика, 2018 г. 

 

8 
 

ДРОФА 

 

68 

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. 

др. Основы безопасности жизнедеятельности, 201 

г., 2019 г. 

и 

8 

 

Дрофа 

 

69 
Гурьев С.В. под ред. ВиленскогоМ.Я. Физическа 

культура, 2018 г., 2020 г. 

я 
8 

 

Русское слово 

 
 
 

70 

Козлов В.В., Никитин А.А., 

Белоносов В.С. и др. 

Под ред. Козлова В.В. и 

Никитина А.А. 

Математика: алгебра и геометрия, 2018 г., 2019 г 

 
 
 

9 

 
 
 

Русское слово 

 

71 

Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. и др. / 

Под ред. Быстровой Е.А. 

Русский язык, 2018 г., 2019 г. 

 

9 

 

Русское слово 

 

72 
Зинин С.А., Сахаров В.И., 

Чалмаев В.А. Литература, 2018 г., 2019 г. 

 

9 
 

Русское слово 

 

73 
Гурьев С.В. под ред. ВиленскогоМ.Я. Физическа 

культура, 2018 г., 2020 г. 

я 
9 

 

Русское слово 

 

74 
Перышкин А.В., Гутник Е.М. 

Физика, 2018 г., 2019 г. 

 

9 
 

Дрофа 

 

75 
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия, 2018 г., 2020 г. 

 

9 
 

Просвещение 

 

76 

Данилов С.Б., Романова Н.И., Владимирская 

А.И.Биология, 

2018 г., 2019 г. 

 

9 

 

Русское слово 

 

77 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык, 2019 г. 

 

9 
Просвещение 

 
 

 

78 
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н 

География, 

2018 г., 20120г. 

 

9 

 

Русское слово 

 
 

79 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Под ред. Карпова 

С.П.Всеобщая история. 
История Нового времени. 1801-1914, 2019 г., 202 

г. 

 
 

0 
9 

 
 

Русское слово 

 

80 

Соловьев К.А., Шевырев А.П. / Под ред. Петрова 

Ю.А. 

История России, 2018 г., 2019 г. 

 

9 

 

Русское слово 
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81 
История Вологодского края X I X  – начала X X I  

век 2009 г. 

 

8-9 
 

Вологда 

 
 

82 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и 

др. Под ред. Боголюбова Л.Н., Лабезниковой А.Ю 

Матвеева А.И. Обществознание, 

2018 г. 

 
 

9 

 
 

Просвещение 

83 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ, 2018 г. 9 БИНОМ 

 

84 

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. 

др.Основы безопасности жизнедеятельности, 201 

г. 

и 

9 

 

ДРОФА 

 

85 

СкупиноваЕ.А., Золотова О.А. География 

Вологодской области, 

2018 г., 2020 г. 

 

9 

 

Вологда 

 

86 
Под редакцией С.Ю Баранова Литература 

Вологодского края, 2017 г 

 

9 
 

Учебная литература 

 

87 
Селиванова Н.А. Шашурина А.Ю. Французский 

язык. Второй иностранный, 2019 г. 

 

9 
 

Просвещение 

 
 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системеусловий. 
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 
аналитико -обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений 

и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
 

3.5.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
 

условий реализации 
 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативно – 

правовое 

обеспечение 

Внесение корректив в нормативно – 

правовые документы МБОУ «Мазская 

ОШ» по итогам мониторинга                     

образовательной деятельности. 

В течение периода 

реализации ООП ООО 

Финансовые условия Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП ООО 

Ежегодно 

Внесение коррективов показатели 

оценки результативности и качества 

деятельности педагогов 

Ежегодно 
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Организационное 

обеспечение 

Обеспечение координации 
взаимодействия                  участников 

образовательных          отношений по 
организации введения ФГОС ООО 

В течение периода 

реализации ООП ООО 

Кадровые условия Анализ кадрового обеспечения Ежегодно 

Корректировка перспективного плана 
– графика повышения квалификации 

работников 

1 раз в год 

Корректировка плана методической 

работы школы     с ориентацией на 

проблемы реализации ООП ООО 

По необходимости на 

основании запросов 

педагогов 

Разработка новых или апробация 

существующих технологий, методик, 

средств обучения и контроля 

В течение периода 

реализации ООП ООО 

Информационное 

обеспечение 

Систематическое обновление 

материалов школьного сайта по мере 

реализации ООП ООО 

1 раз в месяц 

Систематическое информирование 

родителей (законных представителей) и 

общественности о ходе реализации 

Раз в полугодие 

Обеспечение публичной отчётности о 

ходе реализации ООП ООО 

Публичный отчёт 
(июнь-август) 

Ведение электронного журнала Еженедельно 
Учебно-

методическое 
обеспечение 

Анализ обеспечения библиотеки 

печатными            и            электронными 

образовательными ресурсами. 

Ежегодно на начало 

учебного года 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Обеспечение соответствия 

материально      –      технической базы 

требованиям ФГОС: 
1. Приобретение мебели для кабинетов 

(парты, стулья, шкафы) 
2.Оборудование мультимедийной 
техникой рабочего      места учителя 
(АРМ). 

 

В соответствии с 
планом УО 

 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней системы 

оценки качества образования на основании соответствующих Положений МБОУ 
 «Мазская ОШ». Контролю подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 
материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и 

качества обучения и воспитания обучающихся в соответствии с требованиями, предъявленными 

ФГОС НОО. 

Система внутришкольного контроля и мониторинга включает в себя мероприятия, 
позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательной деятельности в школе. 

Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя 

проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов 

обученно- сти, воспитанности обучающихся, роста профессионального мастерства 
учителей. Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. 

Такой подход позволяет своевременно корректировать технологию прохождения 

образовательных программ, содержание образования, выбирать эффективные формы, 

средства и методы обучения и воспитания. 

Направления внутришкольного контроля: 
Контроль качества преподавания: выполнение учебных программ, эффективность урока; 
методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; обеспечен- ность 
учебным и дидактическим материалом; индивидуальная работа с обучающимися; 
выполнение санитарно-гигиенических требований в процессе реализации ООП НОО. 

Контроль качества обучения: уровень знаний, умений и навыков обучающихся; достижение 
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федеральных государственных образовательных стандартов; навыки самостоя 

тельного познания обучающихся. 

Контроль ведения школьной документации: ведение школьных журналов;

 ведение ученических дневников; ведение ученических тетрадей; 

оформление личных дел обучающихся. 

План внутришкольного контроля и мониторинга согласуется с приоритетными 

направлениями работы МБОУ «Мазская ОШ». План внутришкольного контроля и 

мониторинга является самостоятельным локальным актом школы. 
 

3.6.Контроль состояния системы условий 
 

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 

 

сихолого 

- 

педагогические 

условия реализации 

ООП ООО 

Проверка степени освоения педагогами обра-
зовательной 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 Финансовой сметы 

 

декабрь 

 
 
 

 

Материально- 
 

технические 
 

условия 
 

реализации 
 

ООП ООО 

Наличие акта готовности Учреждения к началу 
учебного года 

 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта 

 

Сентябрь 
 
 
 

Ноябрь 

май 

Проверка наличия доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры школы 

 

август 

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 
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Учебно- 
 

методическое 
 

и 
 

информационное 
 

обеспечение 
 

ООП ООО 

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, 
включающий 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 

 
 

Мониторинг за системой условий 
 
 

Критерий Индикатор Периодич 

ность 

Ответстве 

нный 

 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по валификации, по 

опыту, повышение квалификации, наличие 

званий,      победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, грантах и 

т.п.) 

На начало 

и 

конец 

учебного 

года 

 директор 

Санитарно 

- 

гигиеническо 

е 

благополучие 

образователь 

ной среды 

Соответствие условий физического 

воспитания     гигиеническим     требованиям, 

наличие динамического расписания 

учебных занятий, учебный план, 
учитывающий разные     формы     учебной 

деятельности         и         полидеятельностное 

пространство; состояние здоровья обучаю-
щихся; обеспеченность горячим питанием 

на начало 

учебного 

года 

ежемесячн 

о 

директор 

 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных 

государственных требований 

Ежемесячн 

ые и 

ежеквартал 

ьные 

отчёты 

Директор 

Информацион 

но – техничес-
кое 

обеспечение 

образова-
тельного 

процесса 

Обоснованное и эффективное использова-

ние информационной среды (ЭОР, 
цифровых образовательных ресурсов, 
владение педагогогами ИКТ-технологиями) 

в образовательном процессе. Регулярное об 
новление школьного сайта 

Отчёт 1 раз 
в год 
Минимум 
2 раза в 
месяц 

учитель ин 

форматики 

Правовое 

обеспечение 

реализации 

ООП 

Наличие локальных нормативно-правовых 

актов и их использование всеми 
участниками образовательных отношений 

Отчёт Директор 
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Материально 

-техническое 

обеспечение 

образователь 

ного процесса 

Обоснованность использования помещений 

и оборудования для реализации ООП 

Оценка 

состояния 

уч. кабине 
тов – нварь 
Оценка 
готовности 

уч. каби-
нетов -
август 

Директор, 

рабочая 

группа 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образователь 

ной деятельн 

ости 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы,       частота       их       использования 

обучающимися на индивидуальном уровне 

Заказ 

учебников 

– февраль, 

обеспеченн 
ость 

учебникам 

- материала  

н

а

ч

а

л

о

 

у

 

ч

.

 

г

о

д

а 
 – 

директор  

 

 
 
 

3.5. Оценочные и методические материалы 
 

 


