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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СШ № 21» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее - Стандарт) к структуре основной образовательной программы основного 

общего образования. Она определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся. Основная 

образовательная программа основного общего образования школы в 

соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, 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, в том 

числе: 

- программу развития универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

- программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы школы. 

Организационный раздел включает учебный план основного общего 

образования как один из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы; систему условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СШ № 21» на 2020-2025 уч. гг. разработана на основе следующих нор-

мативных документов:  
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1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования». 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего обра-

зования. 

4. Санитарно - эпидемиологические правила (СанПиН 2.4.2.1178-02) «Гигие-

нические требования к условиям обучения в образовательных учреждениям», 

утвержденные Постановлением главного государственно санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. № 189. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010. № 1897 (О получении образования 

лиц с ОВЗ). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный об-

разовательный стандарт». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный об-

разовательный стандарт основного общего образования». 

8. Устав МБОУ «СШ № 21» г. Норильска Красноярского края. 

9. Программа развития школы на 2020-2025 годы. 

 

         Краткая характеристика МБОУ «СШ № 21». 

МБОУ «СШ № 21» введена в эксплуатацию в 1973 году, официально 

зарегистрирована как государственное образовательное учреждение 16.05.2001 г. 

Название образовательного учреждения согласно Уставу: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 21» (далее 

МБОУ «СШ № 21»). 

Юридический адрес: 663318, Красноярский край, г. Норильск, ул. Хантайская, 

дом 17. 

Учредитель: Администрация города Норильска. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение. 

Тип организации: общеобразовательное учреждение. 

        Главные отличительные особенности школы: с 2006 по 2009 годы школа 

являлась адаптационно-тиражирующей площадкой под кураторством краевого 

комплекса по созданию новой образовательной практики на основе 

индивидуально-ориентированных учебных занятий на всех уровнях обучения; с 

2016 года школа стала участником Международно-образовательного проекта 

Cambridge English, заключив Меморандум о сотрудничестве с 

Представительством департамента экзаменов по английскому языку 

Кембриджского университета. Целью проекта является углубленное изучение 
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английского языка в рамках внеурочной деятельности, направленной на 

достижение международных стандартов владения иностранным языком. 

         Весь образовательный процесс в МБОУ «СШ № 21» (на всех уровнях) 

строится с учетом ее отличительных особенностей, что и определяет специфику 

всей школы, и основного уровня образования, в частности. 

         Особым качеством школы является единство коллектива всех субъектов 

образовательного процесса: за годы существования МБОУ «СШ № 21» 

сформировались и утвердились традиции единения учителей, учащихся и 

родителей. К числу сильных сторон образовательного учреждения следует 

отнести достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов, 

существование у школьного сообщества положительного опыта осуществления 

инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, наличие 

эффективной научно-методической поддержки усилий учителей в 

совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный нравственно-

психологический климат в педагогическом коллективе, высокий уровень 

образовательной подготовки выпускников школы. 

        В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии 

школы: существенно возросла конкурентоспособность образовательного 

учреждения; более эффективным стал процесс содействия развитию личности 

учащихся, формированию их познавательного, нравственного, 

коммуникативного, эстетического потенциалов; наблюдается ежегодный рост 

удовлетворённости учащихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью 

образовательным учреждением; улучшается материально-техническая база. 

        Понимание необходимости происходящих перемен в российском 

образовании нашло свое отражение в разработке Основной образовательной 

программы школы, поиске подходов к ее реализации. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования 

Целями реализации ООП ООО являются: достижение выпускниками плани-

руемых 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; становле-

ние и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникально-

сти,неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП ООО 
предусматривает решение следующих основных задач: 

обеспечение соответствия ООП ООО требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  
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обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-

ния, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучаю-

щимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как ча-

сти образовательной программы и соответствующему усилению воспитательно-

го потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образо-

вательного 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 организа-

ции учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отно-

шений; 

взаимодействие образовательной организации при реализации основной обр-

зовательной программы с социальными партнерами; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявив-

ших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через си-

стему клубов, секций,студий и кружков, общественно полезную деятельность, в 

том числе с использованием возможностейобразовательных организаций допол-

нительного образования; 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришколь-

ной 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 профес-

сионального образования, центрами профессиональной работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной про-

граммы основного общего образования 

         Программа соответствует принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Федеральном законе РФ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 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, 
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диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования - развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11 - 15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося - 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11 - 13 и 13 - 15 лет), 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 
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- 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. 
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   Программа адресована: 

Учащимся и родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия. 

Учителям: 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

- для регулирования отношений субъектов образовательных отношений, для 

принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности. 

       Содержание основной образовательной программы основного общего 

образования формируется с учётом: 

государственного заказа: 

- создание условий для получения учащимися качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно активной, функционально грамотной, 

устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 

- организация учебной деятельности в безопасных и комфортных условиях;  

- обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам     эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями 

времени;  

- воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей;  

- воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни.  

 заказа родителей: 

- возможность получения качественного образования;  

- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- сохранение здоровья. 

    ООП ООО МБОУ «СШ № 21» создана с учетом особенностей и традиций 

школы, предоставляющих возможности учащимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы основного общего образования 
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1.2.1. Общие положения 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых резуль-

татов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описы-

вает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осва-

ивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносят-

ся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию вы-

пускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения си-

стемой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учеб-

ного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим осно-

вой 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 обу-

чающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвиже-

ние обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом 

зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отра-

жающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения 

этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной ин-

формации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредмет-

ных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, рас-

крывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках "Выпускник научится" и "Вы-

пускник получит возможность научиться", относящихся к каждому учебному 

предмету: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Иностранный 

язык (второй)", "История России. Всеобщая история", "Обществознание", "Гео-

графия", "Математика", "Информатика", "Физика", "Биология", "Химия", "Изоб-

разительное искусство", "Музыка", "Технология", "Физическая культура" и "Ос-

новы безопасности жизнедеятельности". 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной ли-
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тературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изу-

чения этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Рос-

сийской Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку "Выпускник научится", ори-

ентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных дей-

ствий 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 обуче-

ния, а также потенциальная возможность их достижения большинством обуча-

ющихся. Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, построен-

ных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необ-

ходимо 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 индивиду-

альных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государствен-

ной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого 

блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне дей-

ствий, 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 планиру-

емые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного 

учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изу-

чения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные 

и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данно-

го 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 преимуще-

ственно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исклю-

чительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа ре-

зультатов в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 

из блока "Выпускник получит возможность научиться", могут включаться в ма-

териалы итогового контроля блока "Выпускник научится". Основные цели тако-

го включения - предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и вы-

явить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием 
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для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение пла-

нируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и про-

межуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накоп-

ленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отече-

ству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство от-

ветственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве граждани-

на России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе рос-

сийского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, язы-

ка, 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 тер-

ритории современной России); интериоризация гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпо-

чтений, 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 собствен-

ным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веро-

терпимость, 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, расточитель-

ном 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 гос-

ударственности; 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, при-

нятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к чле-

нам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего со-

циальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому че-



13 

 

ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта обще-

ния, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструи-

рованию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готов-

ность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и об-

щественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование го-

товности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непо-

средственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего 

с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в каче-

стве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного от-

ношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации 

в группе и организации, ценности "другого" как равноправного партнера, фор-

мирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов ре-

ализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; ин-

териоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил пове-

дения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического харак-

тера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа по-

знания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность 

в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей со-

временному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жиз-

ненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохо-
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зяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к за-

нятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися меж-

предметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, позна-

вательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия  

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися ос-

новами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информаци-

ей, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах бу-

дет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской ком-

петенции. 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 каr средстве позна-

ния мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, с 

здании образа «потребного будущего». При изучении учебных предметов обу-

чающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать 

и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое сверты-

вание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словес-

ной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диа-

грамм, опорных конспектов);  

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт про-

ектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей вос-

питанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мо-

тивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуа-

циях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разра-

ботке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску 

и осуществлению наиболее приемлемого решения. В соответствии ФГОС ООО 

выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, по-

знавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулиро-

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

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную пробле-

му; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвос-

хищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существу-

ющих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познава-

тельной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения 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 целе-

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

обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения ис-

следования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познава-

тельной 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, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обу-

чающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии плани-

руемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
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самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требова-

ний; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или от-

сутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изме-

няющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характери-

стик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предла-

гать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характери-

стик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен-

ные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструмен-

тария 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 ре-

зультатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную дея-

тельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образо-

вательной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и нахо-

дить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учеб-

ной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологиче-

ских/эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устране-

ния эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления про-
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явлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское 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 сопод-

чиненных 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 решае-

мой 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 по-

знавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изме-

нением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возмож-

ные/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, под-

тверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моде-

ли и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся смо-

жет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозна-

чать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
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- 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 выделе-

нием существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяю-

щих данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графи-

ческого или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неиз-

вестный 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 предложен-

ной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процес-

сов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, "переводя" его в другую модальность, интерпрети-

ровать текст (художественный и нехудожественный - учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессио-

нальной ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
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- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объ-

ективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность 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. Обуча-

ющийся 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 дея-

тельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение меха-

низмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством призна-

вать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные не-

пониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-

чей 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 собствен-

ной деятельности; 
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- 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 исполь-

зованием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выде-

ления смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготов-

ленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосред-

ственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необ-

ходимые 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, исполь-

зовать модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных зада-

че инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисле-

ние, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и 

др.; 

-   использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы про-

граммы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как наци-

онального языка русского народа, как государственного языка Российской Феде-

рации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 
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4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистиче-

ский, официально-деловой стили, язык художественной лите- 

ратуры; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описа-

ние, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами   русского литературного языка (орфоэпи-

ческими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационны-

ми), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного,  

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического ана-

лиза словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки 

зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грам-

матической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эсте-

тическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

1.2.5.2. Литература 
Предметные результаты выпускников основной школы по литературе 

выражаются в следующем:  

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 

XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и 

зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания;  

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 
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анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения;  

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов;  

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, 

их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений;  

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог;  

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы;  

• понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса;  

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учиты-

вать несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так назы-

ваемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осу-

ществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному 

миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональ-

ное непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмыслен-

ного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является доста-

точным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить со-

держание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, 

письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять 

свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних толь-

ко называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возмож-

ности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведе-

ние элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложе-

ние, действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); формули-

ровка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, пись-

менные).  
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Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомменти-

руйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные 

и т. п.) для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторя-

ющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, 

что обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного 

произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления ав-

торской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над про-

читанным, появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и 

эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а так-

же возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель это-

го уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?» 

,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи 

между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи 

художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать воз-

можности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное 

выполнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий 

(нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравне-

ние выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установле-

ние связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хроноло-

гически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и 

небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; 

проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повто-

ряющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют по-

зицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются 

черты реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутренне-

го мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному ал-

горитму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном 

тексте, так и между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  
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 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-

литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может 

пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте 

тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мо-

стик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как худо-

жественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть во-

площенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет 

интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на во-

просы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Ка-

кой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на ос-

нове именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и 

авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возмож-

ности читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное 

истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, 

рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведе-

ния как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заме-

ток (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повто-

ряющиеся детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема 

и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного про-

изведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках ли-

тературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

на основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закоди-

рованного» (естественным языком и специфическими художественными сред-

ствами
1
).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читатель-

ское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому 

уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 классов формиру-

ется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризует-

                                                           
1
 см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 
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ся появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осу-

ществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, 

а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей раз-

ным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во 

время экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 

подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготов-

ленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и 

разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником 

результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выпол-

нения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, про-

блематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, 

какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской 

культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий 

для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

1.2.5.3. Родной (русский) язык 

Изучение предметной области «Русский родной язык» должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 

языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа;  

 приобщение к литературному наследию своего народа;  

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;  

 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обуча-

ющихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональ-

ных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, прави-

лами речевого этикета;  

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

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение ба-

зовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

на уровне основного общего образования должны быть ориентированы на при-

менение 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 со-

временном мире;  

 осознание роли русского родного языка в жизни человека;  

 осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического раз-

вития языка с историей общества;  
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 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка;  

 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компо-

нентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей употреб-

ления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народ-

ного творчества и произведениях художественной литературы разных историче-

ских эпох;  

 понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочнохарак-

теризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических словсимволов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распознавание и характеристика;  

 понимание и истолкование значений фразеологических оборотов с националь-

но-культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуаци-

ях речевого общения;  

 понимание значений пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений и 

умение истолковать эти значения; знание источников крылатых слов и выраже-

ний; правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выраже-

ний в современных ситуациях речевого общения;  

 умение охарактеризовать слова с точки зрения происхождения: исконно рус-

ские и заимствованные; понимание процессов заимствования лексики как ре-

зультата взаимодействия национальных культур;  

● умение распознавать и характеризовать с помощью словарей заимствованные 

слова по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени 

вхождения (самые древние и более поздние);  

 понимание особенностей старославянизмов и умение распознавать их, понима-

ние роли старославянского языка в развитии русского литературного языка;  

 понимание стилистических различий старославянизмов и умение дать стили-

стическую характеристику старославянизмов (стилистически нейтральные, 

книжные, устаревшие);  

 понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распо-

знавание с помощью словарей слов, заимствованных русским языком из языков 

народов России и мира;  

 понимание общих особенностей 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;  

 умение определять значения устаревших слов с национально-культурным ком-

понентом;  

 умение определять значения современных неологизмов и характеризовать их 

по сфере употребления и стилистической окраске;  

 умение определять различия между литературным языком и диалектами; осо-

знание диалектов как части народной культуры; понимание национальнокуль-

турного своеобразия диалектизмов;  
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 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних 

и внутренних факторов языковых изменений; наличие общего представления об 

активных процессах в современном русском языке;  

 соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специ-

фики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других наро-

дов;  

 приобретение опыта использования словарей, в том числе мультимедийных, 

учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строе-

ния его словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, слова-

рей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических фразеоло-

гических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выраже-

ний; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; сло-

варей эпитетов, метафор и сравнений. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпи-

ческими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в ре-

чевой практике при создании устных и письменных высказываний; стрем-

ление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стили-

стическими ресурсами лексики и фразеологии языка:  

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека;  

 умение проводить анализ и оценивание с точки зрения норм современного рус-

ского литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с 

учётом её соответствия основным нормам литературного языка;  

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литера-

турного языка и правил речевого этикета;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объё-

ма 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 использо-

вания русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планиро-

вать и осуществлять их совершенствование и развитие;  

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка:  

 произношение имён существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных 

причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ дее-

причастий‚ наречий;  

 произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безудар-

ный [о] в словах иностранного происхождения;  

 произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед [э] в словах 

иностранного происхождения;  

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

инична;  

 произношение твёрдого [н] перед мягкими [фʼ] и [вʼ];  

 произношение мягкого [нʼ] перед ч и щ;  

 постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существи-

тельных, прилагательных глаголов (в рамках изученного);  

в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах;  

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;  

 осознание произносительных различий в русском языке, обусловленных тем-

пом речи и стилями речи; 

 различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребле-

ние 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;  

 соблюдение норм употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ парони-

мов;  

 употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требовани-

ем лексической сочетаемости;  

 употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художествен-

ной литературе, разговорной речи;  

 опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма;  

 распознавание слов с различной стилистической окраской; употребление имён 

существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических норм со-

временного русского литературного языка;  

 употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических норм 

современного русского литературного языка;  

 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 литератур-

ного языка:  

 употребление сложных существительных, имён собственных (географических 

названий), аббревиатур‚ обусловленное категорией рода;  

 употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склоне-

ние русских и иностранных имён и фамилий, названий географических объек-

тов; употребление отдельных грамматических форм имён существительных, 

прилагательных (в рамках изученного);  

 склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; упо-

требление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом скло-

нения, родом, принадлежностью к разряду одушевлённости-неодушевлённости;  
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 употребление форм множественного числа имени существительного (в том 

числе форм именительного и родительного падежа множественного числа); 

форм 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов, 

форм повелительного наклонения глаголов; формообразование глаголов совер-

шенного и несовершенного вида;  

 употребление имён прилагательных в формах сравнительной степени‚ в крат-

кой форме;  

 употребление в речи однокоренных слов разных частей речи;  

 согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количе-

ственно-именное сочетание;  

 согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

значением лица женского пола;  

 согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числитель-

ного и существительного;  

 согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числитель-

ными; построение словосочетаний по типу согласования;  

 управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов 

о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания; употребление предлога по с 20 количе-

ственными числительными в словосочетаниях с распределительным значением;  

 построение простых предложений с причастными и деепричастными оборота-

ми‚ 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 окончани-

ями -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 це-

лью 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 ситуа-

ции; современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление 

формы «он»;  

 соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного 

общения, лежащих в основе национального речевого этикета;  

 соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры 21 обще-

ния;  
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 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 дело-

вого общения;  

 понимание активных процессов в русском речевом этикете; соблюдение ос-

новных орфографических норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного в основном курсе); соблюдение основных пунктуационных 

норм современного русского литературного языка (в рамках изученного в ос-

новном курсе);  

 использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для опреде-

ления лексического значения слова, особенностей употребления;  

 использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографиче-

ских словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов 

произношения;  

 использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ па-

ронимов, а также в процессе редактирования текста;  

 использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложе-

ния; для опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактиро-

вания 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 дея-

тельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения с помощью 

современных средств устной и письменной коммуникации):  

 владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакоми-

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

художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи;  

 владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изу-

чающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических тек-

стов различных функционально-смысловых типов речи;   

 умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и про-

слушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифициро-

вать фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее су-

щественные факты; устанавливать логическую связь между выявленными фак-

тами;  

 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;  
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 умение проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с точки 

зрения его композиционных особенностей, количества микротем; основных ти-

пов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-

индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные);  

 владение умениями информационной переработки прослушанного или прочи-

танного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком ли-

тературы, примечаниями и т. д.; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использова-

ние графиков, диаграмм, схем для представления информации;  

 владение правилами информационной безопасности при общении в социаль-

ных сетях;  

 уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного обще-

ния: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 

принесение извинений, поздравление и др.; сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завершение диалога и др.;  

 умение участвовать в беседе, споре, владение правилами корректного речевого 

поведения в споре;  

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

ных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответгруппиров-

ка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в 

учебно-научной дискуссии;  

 владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; по-

буждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения 

сущности объекта; оценки;  

 умение создавать устные и письменные тексты описательного типа: определе-

ние, дефиниция, собственно описание, пояснение;  

 умение создавать устные и письменные тексты аргументативного типа (рас-

суждение, доказательство, объяснение) с использованием различных способов 

аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргу-

ментов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в 

учебно-научном общении;  

 умение создавать текст как результат проектной (исследовательской) деятель-

ности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной 

форме;  

 умение выполнять комплексный анализ текстов публицистических жанров (де-

виз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений) 

и создавать их; 

 умение выполнять комплексный анализ текстов фольклора, художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, зага-

док, пословиц, притч и т. п.) и интерпретировать их;  

 умение определять фактуальную и подтекстовую информацию текста, его 

сильные позиции;  

 умение создавать объявления (в устной и письменной форме); деловые письма;  

 умение оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

их эффективности, умение понимать основные причины коммуникативных не-
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удач и объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точ-

ного, уместного и выразительного словоупотребления;  

 умение редактировать собственные тексты с целью совершенствования их со-

держания и формы; сопоставлять черновой и отредактированный текст. 

 

                 1.2.5.4. Родная (русская) литература 

Предметные результаты: 

I. В познавательной сфере: 

 Воспринимать художественное произведение   с учётом специфики языка 

художественной литературы, истолковывать проблематику и систему об-

разов, особенности композиции и средства создания образов-персонажей; 

выделять изобразительно-выразительные средства языка и объяснять их 

роль в художественном тексте, воспроизводить его содержание: знать 

главных героев, основные сюжетные линии, проблематику, смысл назва-

ния. 

 Понимать литературные художественные произведения, отражающие раз-

ные этнокультурные традиции. 

 Рассматривать изученное произведении в связи с литературными направ-

лениями эпохи. 

 Использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании 

и оценке художественного произведения. 

     II. В ценностно-ориентационной: 

 Интерпретировать произведение на основе личностного восприятия; ана-

лизировать эпизод (сцену) в связи с проблематикой изученного произведе-

ния.  

 Понимать родную литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 Различать авторский замысел и особенности его воплощения.  

 Выделять сквозные линии развития литературы, составляющие её нацио-

нальную специфику («маленький человек», «лишний человек» и т.п.).  

     III. В коммуникативной: 

 Осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений российской культуры, куль-

туры своего народа, мировой культуры.  

 Выразительно читать изученные произведения, в том числе наизусть. 

 Анализировать произведение в связи с основными литературно-

критическими работами. 

 Работать с литературно- критическим материалом.  

 Рецензировать прочитанные произведения письменный, составлять ответ 

на проблемный вопрос.  

 Составлять планы и тезисы статей на литературные и публицистические 

темы, писать рецензию на самостоятельно прочитанные произведения, 

классные и домашние сочинения разных жанров на литературные и сво-

бодные темы. 

     IV. В эстетической сфере: 
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 Понимать образную природу литературы, роль изобразительно-

выразительных средств; развивать художественный вкус. 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык) 

Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путе-

шествия. Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное пита-

ние, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время го-

да. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положе-

ние, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обы-

чаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культу-

ру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со сторо-

ны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

(9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рас-

сказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументаци-

ей с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо за-

данную коммуникативную ситуацию.  
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Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 

фраз (8–9 классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их со-

держание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пони-

манием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, сти-

хотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и инте-

ресам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. 

Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количе-

ство незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – 

до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информа-

ции предполагает умение выделить значимую информацию в одном или не-

скольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская из-

быточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием со-

держания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или инте-

ресующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, вы-

ражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, ад-

рес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адреса-

та о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, да-

вать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, 

включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 
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Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучае-

мого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов пред-

ложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 еди-

ниц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы вклю-

чают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

–  глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

–  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (perfor-

mance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

–  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (inter-

national); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -

ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoya-

ble/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

–  наречий -ly (usually);  

–  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

–  существительное + существительное (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – 

play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многознач-

ности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We 

moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным 

‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a 

lot of trees in the park). 
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– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определитель-

ными с союзами who, which, that. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for 

a picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the 

endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped 

her). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернатив-

ный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; 

Present Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной 

(Don’t worry) форме. 

– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to 

meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъ-

явительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Pre-

sent, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall/should, would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предло-

жениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обу-

чения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географиче-

скими названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существи-

тельные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a 

written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не 

по правилу (little – less – least). 
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– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также 

в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Воз-

вратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с при-

лагательными (fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. 

д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изу-

чения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает 

овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: тра-

дициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, по-

словицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу-

чаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно из-

вестных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучае-

мом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, при-

нятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; ока-

зывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключе-

вые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно по-

ставленных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым со-

беседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 
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Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной ин-

формации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной инфор-

мации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной 

и точной информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными матери-

алами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими ме-

тодами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в ра-

боте над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участ-

никами проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и до-

ма. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

1.2.5.6. Второй иностранный язык (немецкий язык) 

В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком 

как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

Детям предоставляется возможность научиться: 

Говорение: 

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

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необ-

ходимости переспрашивая, уточняя; 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опи-

раясь 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 изуча-

емого языка; 

 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитан-

ному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование 
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 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 видеотек-

сты с выделением нужной интересующей информации;  

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 перера-

ботки 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. 

Социокультурные знания и умения 

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

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранно-

го языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, по-

велительное); 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, синони-

мии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и син-

таксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изу-

ченных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаго-

лов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прила-

гательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного 

и русского/родного языков. 

      Социокультурная компетенция 
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 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуа-

циях формального и неформального межличностного и межкультурного обще-

ния; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лекси-

ки), 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 современ-

ном поликультурном мире; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого  иностранного языка, о всемирно известных достопримечательно-

стях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучае-

мых иностранных языков. 

      Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования контексту-

альной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирова-

ния 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, предложе-

ний; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определенной стра-

тегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (чи-

тать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и состав-

лении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвостра-

новедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультиме-

дийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения ино-

странных языков. 

     В ценностно-ориентационной сфере: 

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

культуры мышления; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 
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 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школь-

ных обменах, туристических поездках и т. д.; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления меж - личностных и межкультур-

ных 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 соот-

ветствии с намеченным планом. 

В физической сфере:  

            Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

 

1.2.5.7. История России. Всеобщая история2 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания со-

временного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления обще-

ственных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать истори-

ческую информацию различных исторических и современных источников, рас-

крывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 

                                                           
2
 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории. 

Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура познавательной 

деятельности школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В то же время общий 

перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, что 

всегда является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом планировании и вметодиче-

ских разработках планируемые результаты могут конкретизироваться применительно к курсу, разделу, теме. 
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 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, куль-

туре своего и других народов; готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, 

нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселе-

нии человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, располо-

жении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, матери-

альных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей 

в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней ис-

тории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

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

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обще-

ствах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, вы-

являя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию исто-

рии Руси и всеобщей истории; 
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• использовать историческую карту как источник информации о террито-

рии, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Сред-

ние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоева-

ний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных ис-

торических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средне-

вековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и ху-

дожественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и соци-

альных отношений, политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воз-

зрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и все-

общей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, по-

казывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раз-

дробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя 

в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литера-

туры описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объ-

яснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и все-

общей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и все-

общей 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 значи-

тельных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и ху-

дожественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
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• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового вре-

мени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и со-

циального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции полити-

ческого строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и 

др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «со-

циализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отече-

ственной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с ис-

торическими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

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

чем заключались общие черты и особенности;  

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

ставлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

1.2.5.8. Обществознание 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются:  

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах 

и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; уме-

ние объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности;  

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически ото-

бранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные общество-

ведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой за-

дачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) имею-

щиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку обще-

ственным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе 

социальных ценностей;  
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• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека 

и развитии общества;  

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, по-

нимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение при-

менять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; 

установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патри-

отизм и гражданственность;  

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, право-

вых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для обще-

ства; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесе-

нии с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в срав-

нении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, поз-

воляющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение раз-

личать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфлик-

тов; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и ува-

жения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к выс-

шей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося госу-

дарственного единства; на признании равноправия народов, единства разнооб-

разных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и со-

гласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

 

1.2.5.9. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 Предметные результаты:  

- овладение целостными представлениями о том, как складывалась культу-

ра общества и каким должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, 
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духовно богатый», понимание того, что необходимо уважать других людей, тер-

пимо относиться к их культуре и вероисповеданию; 

- овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни че-

ловека, что семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-

нравственной культуры общества, и о том, какой вклад в духовное величие рос-

сийской культуры внесли традиционные религии разных народов;  

- умение различать основные религии народов России, описывать памят-

ников культуры, используя основные и дополнительные источники информации. 

Учащиеся 5 класса научатся: 

 - проявлять готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждо-

го иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать конфликты посред-

ством интересов сторон и сотрудничества; 

- определять общую цель и пути её достижения, уметь договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих. 

- знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, традиции - как 

основы культурной истории многонационального народа России; 

- познакомятся с основными нормами светской и религиозной морали, 

научатся понимать их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

- понимать значения нравственности в жизни. 

Учащиеся 5 класса получат возможность научиться: 

- соотносить опыт православной традиции и свой собственный опыт; 

          -  делать осознанный нравственный выбор; 

-  связывать мир духовной и социальной жизни русского народа с миром 

русской природы; 

- обнаруживать тесную связь духовной жизни конкретного человека и 

жизни всего человечества. 

 -строить толерантное отношение с представителями разных мировоззре-

ний и культурных традиций. 

 

1.2.5.10. География 

Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации (карто-

графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компью-

терные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую инфор-

мацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе ин-

струментальных) зависимости и закономерности; 
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 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками гео-

графической 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, необ-

ходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 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 яв-

лениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических раз-

личий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и отно-

сительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчи-

вого развития.  

 различать изученные демографические процессы и явления, характери-

зующие динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

  сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографиче-

скими процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

 проводить расчёты демографических показателей; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным усло-

виям. 

 различать географические процессы и явления, определяющие особен-

ности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источ-

ников информации, сопровождать выступление презентацией. 
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 различать принципы выделения государственной территории и исклю-

чительной экономической зоны России и устанавливать соотношения между ни-

ми; 

 оценивать воздействие географического положения России и её отдель-

ных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность насе-

ления; 

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем 

времени для решения практико-ориентированных задач по определению разли-

чий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

 различать географические процессы и явления, определяющие особен-

ности 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. 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие ди-

намику численности населения России, отдельных регионов и стран; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, по-

ловозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этни-

ческому, языковому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной струк-

туры 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 демографиче-

ских и социальных процессов или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населе-

ния, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском насе-

лении, этническом и религиозном составе для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и терри-

ториальную структуру хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 
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 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяй-

ства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных ре-

гионов страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, со-

циально-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжи-

тельности жизни, качества населения России с мировыми показателями и пока-

зателями других стран; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы дан-

ных), адекватные решаемым задачам; 

• ориентироваться в источниках географической информации (картографи-

ческие, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие гео-

графические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по гео-

графическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недо-

стающую, взаимодополняющую и (или) противоречивую географическую ин-

формацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, гео-

графического описания) географическую информацию, необходимую для реше-

ния учебных и практико-ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации (карто-

графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компью-

терные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономер-

ностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и ин-

терпретации географической информации, объяснение географических явлений 

и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); рас-

чёт количественных показателей, характеризующих географические объекты, 

явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; приня-

тие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и (или) оценке географи-

ческой информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воз-

духа, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относи-

тельной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 
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• различать изученные географические объекты, процессы и явления, срав-

нивать географические объекты, процессы и явления на основе известных харак-

терных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о вза-

имосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явле-

ниями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий; 

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны гори-

зонта, использовать компас для определения азимута; 

• описывать погоду своей местности; 

• давать характеристику рельефа своей местности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать критерии для определения места страны в мировой эконо-

мике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы разви-

тия России. 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты; моделировать геогра-

фические объекты и явления при 

 помощи компьютерных программ. 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; приводить примеры, показывающие роль географической 

науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем челове-

чества; примеры практического использования 

 географических знаний в различных областях деятельности; восприни-

мать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией. 

 приводить примеры, показывающие роль практического использования 

знаний о населении в решении социально- экономических и геоэкологических 

проблем человечества, стран и регионов; 
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 самостоятельно проводить по разным источникам информации иссле-

дование, связанное с изучением населения. 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях объектов, событий, 

процессов в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах проис-

ходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных из-

менений климата для отдельных регионов и стран; объяснять закономерно-

сти размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с при-

родными и социально-экономическими факторами. 

 оценивать возможные изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэко-

номическими изменениями, развитием глобальной коммуникационной систе-

мы. 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных 

территорий России, связанные с глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов 

в результате изменения их компонентов. 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипоте-

зы об изменении численности населения России, его половозрастной структу-

ры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структу-

ры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России. 

 составлять комплексные географические характеристики районов 

разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации иссле-

дования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства географиче-

ских районов и их частей; создавать собственные тексты и устные сообще-

ния о географических особенностях отдельных районов России и их частей на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление пре-

зентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы разви-

тия регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классифи-

кации природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и про-

цессов на территории России. 

 выбирать критерии для определения места страны в мировой эконо-

мике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы разви-
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тия России. 

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 содержа-

ния; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компь-

ютерных программ. 

• 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 об-

ластях 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 вы-

ступление презентацией. 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использо-

вания знаний о населении в решении социально-экономических и геоэкологиче-

ских проблем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации ис-

следование, связанное с изучением населения. 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах проис-

ходящих глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изме-

нений климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства от-

дельных территорий в связи с природными и социально-экономическими фак-

торами. 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положе-

ния России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитически-

ми и геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной комму-

никационной системы. 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных 

территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплек-

сов в результате изменения их компонентов. 
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• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные ги-

потезы об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структу-

ры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России. 

• составлять комплексные географические характеристики районов 

разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации ис-

следования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства географи-

ческих районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географиче-

ских особенностях отдельных районов России и их частей на основе несколь-

ких источников информации, сопровождать выступление презентацией;  

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы раз-

вития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классифи-

кации природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и про-

цессов на территории России. 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой эконо-

мике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы раз-

вития России. 

1.2.5.11. Математика 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

•  понимать особенности десятичной системы счисления; 

•  использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в за-

висимости от конкретной ситуации; 

•  сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письмен-

ные приёмы вычислений, применять калькулятор; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предме-

тов, выполнять несложные практические расчёты; 

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время, 

температура и т. п.). 

Учащийся получит возможность: 
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• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отлич-

ными от 10; 

•  углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимо-

сти;  

•  научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

•  выполнять операции с числовыми выражениями; 

• выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведе-

ние подобных слагаемых); 

•  решать линейные уравнения, решать текстовые задачи  

алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

•  развить представления о буквенных выражениях и их  

преобразованиях; 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин. 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

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

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

•   строить углы, определять их градусную меру; 

•  распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

•   определять по линейным размерам развёртки фигуры  

линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

•   вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, состав-

ленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигу-

рах; 

•  научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчё-

тов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комби-

наций. 

Учащийся получит возможность: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результа-

ты  
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опроса в виде таблицы, диаграммы; 

•  научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Алгебра 7-9 классы 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», ре-

шать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях; 

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показа-

телями 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: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, систем 

двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраи-

ческим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследо-

вания и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из ма-

тематики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квад-

ратные неравенства с опорой на графические представления; 

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

Выпускник получит возможность: 

• освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно приме-

нять аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, за-

дач из смежных предметов и практики; 
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• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Числовые множества 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, вы-

полнять операции над множествами; 

•  использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

•  развивать представление о множествах; 

•  развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до дей-

ствительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (перио-

дические и непериодические дроби). 

Функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символи-

ческие обозначения); 

• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания про-

цессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для опи-

сания и исследования зависимостей между физическими величинами; 

• понимать и использовать язык последовательностей  

(термины, символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрес-

сиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к ре-

шению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность: 

• 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; 

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

первых членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при 

этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции нату-

рального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 
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• находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объ-

ектов 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 по-

грешностью исходных данных; 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результа-

ты  

опроса в виде таблицы, диаграммы; 

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помо-

щью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Геометрия 7-9 классы 

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 комбинации; 

•  классифицировать геометрические фигуры; 

•  находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градус-

ную меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур 

и  

их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, па-

раллельный перенос); 

•  оперировать начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементар-

ные операции над функциями углов; 

•  доказывать теоремы; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и от-

ношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложны задачи на построение, применяя основные алгоритмы по-

строения   помощью циркуля и линейки; 

•  решать простейшие планиметрические задачи. 

Выпускник получит возможность: 

•  овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геомет-

рических мест точек; 

•  приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппара-

та и идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью цир-

куля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 
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•  научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и 

методом подобия; 

•  приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

•  приобрести опыт выполнения проектов. 

 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

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

на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, гра-

дусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и сек-

торов; 

•  вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 

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

формулы, в том числе 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 вели-

чин (используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

параллелограммов, треугольников, площади круга и сектора; 

•  вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленной; 

•  применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения 

при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

•  вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

•  использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружно-

стей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказатель-

ство; 

•  приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

•  приобрести опыт выполнения проектов. 

Векторы 

Выпускник научится: 

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

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на  

число; 
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•  находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 

сумм и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на 

число, применяя при необходимости переместительный, сочетательный или рас-

пределительный закон; 

•  вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказатель-

ство; 

•  приобрести опыт выполнения проектов. 
 

1.2.5.12. Информатика 

Предметные результаты включают: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, ви-

ды 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 пред-

ставлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего образова-

ния основные предметные результаты изучения информатики в основной школе 

отражают:  

 сформированность  информационной и культуры  - готовности человека к 

жизни и деятельности в современном высокотехнологичном информационным 

обществе, умение эффективно использовать возможности этого общества и за-

щищаться от его негативных воздействий; 

 развитие алгоритмического мышления как необходимого условия для про-

фессиональной деятельности в современном обществе предполагающего  спо-

собность учащегося: разбивать сложные задачи на более простые подзадачи; 

сравнивать решённые задачи с задачами, решенными ранее; определять шаги для 

достижения результата и т.д. 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответству-

ющих программных средств обработки данных; 

 сформированность алгоритмической культуры, предполагающей: понима-

ние сущности алгоритма и его свойств: умение составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя с помощью  определённых средств и методов опи-

сания  знание основных алгоритмических структур – линейной, условной и цик-

лической; умение воспринимать и исполнять разрабатываемые фрагменты алго-

ритма и т.д; 

 владение умениями записи несложного алгоритма обработки данных на 

изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный алгоритмический 

язык), отладки и выполнения полученной программы в используемой среде про-

граммирования; 
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 сформированность представлений  о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; о назначении основных компонентов ком-

пьютера; об истории и тенденциях развития компьютеров и мировых информа-

ционных сетей; 

 сформированность умений и навыков использования информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, хранения, преобразования и переда-

чи различных видов информации, навыков создания личного информационного 

пространства; 

 владение навыками поиска информации в сети Интернет, первичными 

навыками её анализа и критической оценки; 

 владение информационным моделированием как ключевым методом при-

обретения знаний: сформированность умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки; 

 способность связать учебное содержание собственным жизненным опы-

том, понять значимость развития собственной информационной культуры в 

условиях развития информационного общества; 

 готовность к ведению здорового образа жизни, в том числе, и за счёт осво-

ения и соблюдения требований безопасной эксплуатации технических средств 

информационно – коммуникационных технологий; 

 сформированность умения соблюдать сетевой этикет, другие базовые нор-

мы информационной этики и права при работе с компьютерными программами и 

в сети Интернет; 

 сформированность интереса к углублению знаний по информатике (пред-

профильная подготовка и профессиональная ориентация) и выбору информатики 

как профильного предмета на уровне среднего общего образования, для будущей 

профессиональной деятельности в области информационных технологий и 

смежных областях. 

Раздел 1. Технологические основы информатики. 

Ученик будет знать:  

 назначение основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода и вывода), харак-

теристиках этих устройств. 

 основные вехи истории и тенденции развития компьютеров, пути улучше-

ния их характеристик; 

 круг задач, решаемых с помощью суперкомпьютеров; 

 сущность понятий, связанных  с передачей данных (источник и приёмник 

данных; канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная 

способность канала связи); 

Ученик научится: 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 

задач, в том числе описывать виды в состав программного обеспечения совре-

менного компьютера; 
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 определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

 использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оцени-

вать время передачи данных; 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редакти-

ровать, удалять, архивировать, «распознавать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы  (записывать 

полное имя файла (каталога) путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию 

файловой структуры некоторого информационного носителя); 

 использовать маску для операций с файлами; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы. 

Ученик получит возможность: 

 научиться осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных 

и иных целей; подбирать программное  обеспечение, соответствующее решаемой 

задаче; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьюте-

ра; 

 овладеть знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с 

различными видами программных систем  и интернет-сервисов (файловые мене-

джеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые си-

стемы, словари, электронные энциклопедии); умением характеризовать работу 

этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Раздел 2. Математические основы информатики. 

Ученик будет знать: 

 сущность основных понятий предмета: информатика, информация, инфор-

мационный процесс, информационная система и др. 

 основные единицы измерения количества информации и соотношения 

между ними; 

 сущность понятия «высказывание». сущность операции: «и» (конъюнк-

ция), «или» (дизъюнкция), «не» (отрицание).   

 сущность понятия «множество», сущность операций объединения, пересе-

чения и дополнения; 

 сущность понятия «множество», сущность операций объединения, пересе-

чения и дополнения;  

 сущность понятий модель, моделирование, информационная модель, ма-

тематическая модель и др.; 

 Выпускник научится: 

 оценивать мощность множеств, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух базо-

вых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, 

длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (пер-
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вый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; 

вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 пользоваться различными формами представления данных (таблицы, диа-

граммы, графики и т. д.); 

Ученик научится: 

 различать виды информации по способам её восприятия  человеком и по 

способам её представления на материальных носителях. 

 приводить примеры информационных процессов – процессов связанных с 

хранением, преобразованиями передачей данных – в живой природе и технике; 

раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 определять длину кодовой таблицы последовательности по длине исходно-

го текста и кодовой таблице равномерного кода;  

 подсчитывать количество текстов данной длины в данном алфавите; 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные о них; 

Ученик  получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, 

об информации как одном из основных понятий современной науки, об инфор-

мационных процессах и их роли в современном мире;  

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

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 научиться определять информационный вес символа произвольного алфа-

вита. 

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи со-

общения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита; 

 сформировать представление об области применения  комбинаторных за-

дач. 

 сущность  понятий «система счисления», позиционная система счисле-

ния», алфавит системы счисления», основание системы счисления»; 

 сущность понятия «высказывание». сущность операции: «и» (конъюнк-

ция), «или» (дизъюнкция), «не» (отрицание).   

 сущность понятия «множество», сущность операций объединения, пересе-

чения и дополнения; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 

 переводить заданное натуральное число из двоичной системы счисления в 

десятичную;  
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 сравнивать числа в двоичной записи; 

 складывать и умножать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций 

«и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказыва-

ния, если известны значения истинности входящих в него элементарных выска-

зываний; 

 использовать при решении задач формулы перемножения и  сложения ко-

личества вариантов; 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту ко-

дируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов); 

Ученик получит возможность: 

 научиться записывать в развёрнутой форме восьмеричные и шестнадцате-

ричные числа; 

 научиться переводить заданное натуральное число, не превышающее 1024, 

из десятичной записи в восьмеричную  и из восьмеричной в десятичную; 

 научиться переводить заданное натуральное число, не превышающее 1024, 

из десятичной записи в шестнадцатеричную и из шестнадцатеричной в десятич-

ную; 

 научиться вычитать числа, записанные  в двоичной системе счисления; 

 научиться вычислять значения арифметических выражений с целыми чис-

лами, представленными в двоичной и шестнадцатеричной системах счисления; 

 научиться строить таблицу истинности для логического выражения; 

научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности 

 познакомиться с законами алгебры логики 

 научится решать логические задачи и путём составления логических вы-

ражений и их преобразования с использованием основных свойств логических 

операций; 

 познакомиться с логическими элементами. 

Раздел 3. Алгоритмы и программирование. 

Ученик будет знать: 

 сущность понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа»; 

 сущность понятий «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «си-

стема команд исполнителя»; знать об ограничениях, накладываемых средой ис-

полнителя и его системой команд на круг задач, решаемых исполнителем; 

 базовые алгоритмические конструкции; 

 сущность понятия «вспомогательный алгоритм»; 

 сущность метода последовательного уточнения алгоритма; 

Ученик научится: 

 понимать разницу между употреблением терминов «исполнитель», «алго-

ритм», «программа» в обыденной речи и в информатике»; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе в виде блок –схемы, с помощью формальных языков и 

др.); 



64 

 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для ре-

шения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных 

языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алго-

ритмы управления исполнителями Робот, Черепашка, Чертёжник и др.; 

 выполнять без использования компьютера(«вручную») несложные алго-

ритмы обработки числовых и текстовых данных, записанные на конкретном 

язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвления, повто-

рение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями Робот, Чере-

пашка, Чертёжник и др.; выполнять эти программы на компьютере; 

 составлять несложные алгоритмы обработки числовых и текстовых данных 

с использованием основных управляющих конструкций последовательного про-

граммирования и записывать их в виде программ на выбранном языке програм-

мирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, а также выраже-

ния, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенную программу, например, определять, какие ре-

зультаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать при разработке алгоритмов логические значения, операции и 

выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и ло-

гические выражения и вычислять их значения;  

 анализировать алгоритмы управления исполнителями Робот, Черепаха, 

Чертежник и др.; 

 использовать табличные величины (массивы), а также выражения, состав-

ленные из этих величин; 

 анализировать предложенную программу, например, определять, какие ре-

зультаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

Ученик получит возможность: 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с использованием в программных строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

 научиться составлять алгоритмы и программы для решения задач, возни-

кающих в процессе учёбы и вне ее; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того. как компью-

тер управляет различными системами. 

 определять количество элементов в множествах, полученных из трех базо-

вых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 сформировать представление о моделировании как методе научного по-

знания; о компьютерных моделях и их использовании для исследования объек-

тов окружающего  мира; 
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 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

 познакомиться с примерами математических моделей и 

 использования компьютеров при их анализе; 

 понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словес-

ным описанием; 

 y научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные 

данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

 y научиться выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования. 

 осуществлять вызов вспомогательных алгоритмов (подпрограмм) сред-

ствами языка программирования Паскаль. 

Раздел 4.  Использование программных систем и сервисов.  

Ученик будет знать: 

 сущность понятия «кодовая таблица»; 

 сущность понятия «пиксель», «растровая графика», «векторная графика»; 

 сущность технологии мультимедиа; 

 общие подходы к дискретному представлению аудиовизуальных данных; 

 сущность понятий «база данных» и «СУБД»; 

 сущность понятий «табличный процессор», «электронная таблица»; 

 базовые нормы информационной безопасности, этики и 

 права. 

Ученик научится: 

 создавать, редактировать и форматировать текстовые документы;  

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстовыми с наиболее употре-

бительными современными кодами; 

 оценивать количественные параметры, связанные с цифровым представле-

нием текстовой информации с помощью наиболее употребительных современ-

ных кодировок; 

 выполнять ввод изображений в компьютер; 

 создавать простые векторные изображения; 

 использовать основные приёмы создания мультимедийных презентаций 

(подбирать дизайн презентации, макет слайда, размещать информационные объ-

екты, использовать гиперссылки и пр.); 

 выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному усло-

вию; 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации (графики, круговые и 

 столбчатые диаграммы); 
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 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы 

с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделе-

ние диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и при-

емник данных; канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, про-

пускная способность канала связи); 

 использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оцени-

вать время передачи данных; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Ин-

тернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использова-

нием логических операций; 

 приемам безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. 

п.; 

 соблюдать основы норм информационной безопасности, этики и права; 

Ученик получит возможность: 

 создавать текстовые документы с рисунками, таблицами, диаграммами; 

 познакомиться с цифровым представлением графической информации; 

 познакомиться с различными цветовыми моделями; 

 познакомиться с понятиями «пространственное разрешение монитора», 

«глубина кодирования (цвета)», «палитра»; 

 научиться оценивать количественные параметры, связанные с цифровым 

представлением и хранением изображений; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальны-

ми данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 научиться оценивать количественные параметры, связанные с цифровым 

представлением аудиовизуальной информации; 

 научиться проектировать и создавать однотабличную базу данных; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использовани-

ем средств электронной таблицы; 

 использовать электронные таблицы для решения задач, возникающих в 

процессе учебы и вне ее. 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обме-

на информацией, об использовании 

 информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информа-

ции в Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные мо-

менты времени и т. п.). 
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1.2.5.13. Физика 

Выпускник научится:   

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабо-

раторным оборудованием;   

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения;   

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических мето-

дов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретиро-

вать результаты наблюдений и опытов; 

 • ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать пробле-

му/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного обору-

дования; проводить опыт и формулировать выводы. Примечание. При проведе-

нии исследования физических явлений измерительные приборы используются 

лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых из-

мерений в этом случае не требуется;  

 • понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

 • проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 

напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие ме-

тоды оценки погрешностей измерений;   

 • проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результа-

ты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, де-

лать выводы по результатам исследования; 

  • проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении изме-

рений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструк-

ции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с 

учетом заданной точности измерений;  

 • анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения;   

 • понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

 • использовать при выполнении учебных задач научно- популярную литературу 

о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета.  

Физика и ее роль в познании окружающего мира.  

Предметными результатами освоения темы являются: 

 — понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

 — умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену де-

ления шкалы прибора с учетом погрешности измерения;  

— понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и вли-

янии на технический и социальный прогресс.  
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Механические явления  

Предметными результатами освоения темы являются:  

— понимание и способность объяснять физические явления: механическое дви-

жение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, 

равновесие тел, превращение одного вида механической энергии в другой, атмо-

сферное давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воз-

духоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, суще-

ствование воздушной оболочки Земли, способы уменьшения и увеличения дав-

ления; 

 — понимание и способность описывать и объяснять физические явления: по-

ступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, не-

весомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью, коле-

бания математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуко-

вой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо;  

— знание и способность давать определения/описания физических понятий: от-

носительность движения, первая космическая скорость, реактивное движение; 

физических моделей: материальная точка, система отсчета; физических величин: 

перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная 

скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость 

и центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружно-

сти, импульс;  

— умение измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение при равно-

ускоренном прямолинейном движении, центростремительное ускорение при 

равномерном движении по окружности, массу, силу, вес, силу трения скольже-

ния, силу трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую сил, дей-

ствующих на тело, механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, 

КПД, потенциальную и кинетическую энергию, атмосферное давление, давление 

жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда 

 — владение экспериментальными методами исследования зависимости: прой-

денного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тя-

жести тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и силы, прижимающей тело к поверхности (нормального давления), силы 

Архимеда от объема вытесненной телом воды,  условий плавания тела в жидко-

сти от действия силы тяжести и силы Архимеда, зависимости периода и частоты 

колебаний маятника от длины его нити;  

— владение экспериментальными методами исследования при определении со-

отношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

 — понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения 

энергии, закон Паскаля, закон Архимеда и умение применять их на практике;  

— владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (сред-

ней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, 

массы, силы упругости, равнодействующей сил, действующих на тело, механи-

ческой работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, 

КПД, кинетической и потенциальной энергии, давления, давления жидкости на 
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дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на 

основании использования законов физики; 

 — умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и 

массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объе-

мом, силой тяжести и весом тела;  

— умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

 — понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в по-

вседневной жизни, рычага, блока, наклонной плоскости, барометра-анероида, 

манометра, поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов 

обеспечения безопасности при их использовании;  

— умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в 

основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и 

умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

 — умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, эколо-

гия, охрана окружающей среды). 

Тепловые явления 

 Предметными результатами освоения темы являются:  

— понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, конвекция, 

излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление 

(отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпа-

дение росы; 

 — владение экспериментальными методами исследования при определении 

размеров малых тел, зависимости относительной влажности воздуха от давления 

водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; давления 

насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости вещества; 

 — понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;  

— понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов 

обеспечения безопасности при их использовании;  

— умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха;  

— понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических 

и тепловых процессах и умение применять его на практике; 

 — овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной тепло-

емкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяе-

мого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной тепло-

ты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конден-

сации, КПД теплового двигателя; 

— умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических вели-

чин в кратные и дольные единицы;  

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, эколо-

гия, охрана окружающей среды). 
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Электромагнитные явления  

Предметными результатами освоения темы являются:  

— понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления с позиции строения атома, действия электрического тока, 

намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие 

проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на провод-

ник с током, прямолинейное распространение света, образование тени и полуте-

ни, отражение и преломление света;  

— понимание и способность описывать и объяснять физические явле-

ния/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, 

дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение ли-

нейчатых спектров испускания и поглощения;  

— знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное маг-

нитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнит-

ное поле, электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, 

видимый свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, пери-

од, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления 

света;  

— знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон прелом-

ления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора;  

— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля 

— Ленца, закон отражения света, закон преломления света, закон прямолиней-

ного распространения света;  

— умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, элек-

трический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собираю-

щей линзы, оптическую силу линзы; 

 — владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротив-

ления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, за-

висимости магнитного действия катушки от силы тока в цепи, изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от уг-

ла падения света на зеркало;  

— понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания 

и способов обеспечения безопасности при их использовании;  

— знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформа-

тор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф;  

— различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптиче-

скую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, 

изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой;  
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— владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, 

напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении 

проводников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности элек-

трического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, емко-

сти конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии конденса-

тора;  

— понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей;  

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

Квантовые явления  

Предметными результатами освоения темы являются:  

— понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радио-

активность, ионизирующие излучения;  

— знание и способность давать определения/описания физических понятий: ра-

диоактивность, альфа-, бета- и гамма- частицы; физических моделей: модели 

строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-

нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; 

физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, экви-

валентная доза, период полураспада; — умение приводить примеры и объяснять 

устройство и принцип действия технических устройств и установок: счетчик 

Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных 

нейтронах;  

— умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дози-

метром;  

— знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохра-

нения массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, 

правило смещения;  

— владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения 

зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; — по-

нимание сути экспериментальных методов исследования частиц;  

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, эколо-

гия, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Строение и эволюция Вселенной 

 Предметными результатами освоения темы являются:  

— представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной си-

стемы;  

— умение применять физические законы для объяснения движения планет Сол-

нечной системы;  

— знание и способность давать определения/описания физических понятий: гео-

центрическая и гелиоцентрическая системы мира;  

— объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание формулировки и объяснение су-

ти закона Э. Хаббла;  

— знание, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, 

являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и 

радиоактивные в недрах планет), что закон Э. Хаббла явился эксперименталь-
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ным подтверждением модели нестационарной Вселенной, открытой А. 

А. Фридманом;  

— сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с со-

ответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и раз-

личное. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 • осознавать ценность научных исследований, роль физики в  расширении пред-

ставлений об окружающем мире и  ее вклад в улучшение качества жизни;  

 • использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпи-

рически установленных фактов;  

 • сравнивать точность измерения физических величин по величине их относи-

тельной погрешности при проведении прямых измерений;  

 • самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности полученных результатов;   

• воспринимать информацию физического содержания в  научно-популярной ли-

тературе и средствах массовой информации, критически оценивать получен-

ную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информа-

ции;   

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлени-

ях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. Обеспечить до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающи-

мися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность 

обучающихся признается основой достижения развивающих целей образова-

ния — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в про-

цессе познавательной деятельности.  

     Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятель-

ности в основной школе является включение учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая имеет следующие осо-

бенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их лич-

ностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятель-

ность должна быть направлена не только на повышение компетентности под-

ростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не только на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость 

для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть органи-

зована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности 

в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей 
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и т. Д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида об-

щения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной ра-

боты и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обес-

печивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих ви-

дах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятель-

ности. 

1.2.5.14. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описы-

вать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологи-

ческие эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, зако-

номерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как 

науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональ-

ной организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных рас-

тений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоя-

нием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологи-

ческими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литера-

туры по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носи-

телях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – восприни-

мать информацию биологического содержания в научно-популярной литерату-

ре, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оцени-

вать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источни-

ке информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологиче-

ских явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопро-

вождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Живые организмы 
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Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и ор-

ганизмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, живот-

ных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, жи-

вотных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к опреде-

ленной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организ-

мов к среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологиче-

ские объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологи-

ческих объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, гри-

бы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функция-

ми клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в приро-

де; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения куль-

турных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интер-

нет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в дру-

гую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению ор-

ганизмов различных царств живой природы, включая умения формулировать за-

дачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядови-

тыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определи-
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телями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом 

за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отноше-

нию к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач свя-

занных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учиты-

вать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в дея-

тельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятель-

ности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от живот-

ных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставле-

ния биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний 

у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологиче-

ские объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, вы-

являть отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы ор-

ганов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выде-

ление и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функция-

ми клеток и тканей, органов и систем органов; 
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 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом че-

ловека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье челове-

ка; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказа-

нии первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интер-

нет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в дру-

гую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отноше-

нию к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных со-

общений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; по-

следствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудито-

рии сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач свя-

занных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

1) выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экоси-

стемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

2) аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

3) аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья чело-

века от состояния окружающей среды; 

4) осуществлять классификацию биологических объектов на основе опре-

деления их принадлежности к определенной систематической группе;  
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5) раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

6) объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

7) объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

8) различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологиче-

ские объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологиче-

ских объектов; 

9) сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умоза-

ключения на основе сравнения;  

10) устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функ-

циями органов и систем органов; 

11) использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

12) знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

13) описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

14) находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сооб-

щений, докладов, рефератов; 

15) знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерацио-

нального природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, по-

следствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-

популярной литературе, специализированных биологических словарях, справоч-

никах, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отноше-

нию к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других лю-

дей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе несколь-

ких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач свя-

занных с теоретическими и практическими проблемами в области молекуляр-
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ной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружа-

ющей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

1.2.5.14. Химия 

Выпускник научится: 

Выпускник научится: 

• называть химические элементы и характеризовать их на основе положения в 

Периодической системе; 

• формулировать изученные понятия: вещество, химический элемент, атом, мо-

лекула, ион, катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, 

виды химических реакций и т. п.; 

• определять по формулам состав неорганических и органических веществ, ука-

зывать валентности атомов химических элементов или степени их окисления; 

• разъяснять информацию, которую несут химические знаки, формулы и уравне-

ния; 

• классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и слож-

ные вещества (бинарные соединения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды 

— кислоты, основания, амфотерные гидроксиды и соли); 

• формулировать Периодический закон, объяснять структуру и информацию, ко-

торую несет Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, 

раскрывать значение Периодического закона; 

• характеризовать строение вещества — виды химических связей и типы кри-

сталлических решеток; 

• описывать строение атомов химических элементов № 1—20 и 26 и отображать 

их с помощью схем; 

• составлять формулы оксидов химических элементов и соответствующих им 

гидроксидов; 

• записывать структурные формулы молекулярных соединений и формульные 

единицы ионных соединений по валентности, степеням окисления или зарядам 

ионов; 

• формулировать основные законы химии — постоянства состава веществ моле-

кулярного строения, сохранения массы веществ, закон Авогадро; 

• формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории 

электролитической диссоциации; 

• определять признаки, условия протекания и прекращения химических реакций; 

• составлять молекулярные уравнения химических реакций, подтверждающих 

общие химические свойства основных классов неорганических веществ и отра-

жающих связи между классами соединений; 

• составлять уравнения реакций с участием электролитов в молекулярном и ион-

ном видах; 

• определять по химическим уравнениям принадлежность реакций к определен-

ному типу или виду; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с помощью 

метода электронного баланса; 
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• применять понятия «окисление» и «восстановление» для характеристики хими-

ческих свойств веществ; 

• определять с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-

анионы и катион аммония в растворе; 

• объяснять влияние различных факторов на скорость химических реакций; 

• характеризовать положение металлов и неметаллов в Периодической системе 

элементов, строение их атомов и кристаллов, общие физические и химические 

свойства; 

• объяснять многообразие простых веществ явлением аллотропии и указывать ее 

причины; 

• различать гидро-, пиро- и электрометаллургию и иллюстрировать их примера-

ми промышленных способов получения металлов; 

• давать общую характеристику элементов I, II, VII А групп, а также водорода, 

кислорода, азота, серы, фосфора, углерода, кремния и образованных ими про-

стых веществ и важнейших соединений (строение, нахождение в природе, полу-

чение, физические и химические свойства, применение); 

• описывать коррозию металлов и способы защиты от нее; 

• производить химические расчеты с использованием понятий «массовая доля 

вещества в смеси», «количество вещества», «молярный объем» по формулам и 

уравнениям реакций; 

• описывать свойства и практическое значение изученных органических ве-

ществ; 

• выполнять обозначенные в программе эксперименты, распознавать неоргани-

ческие вещества по соответствующим признакам; 

• соблюдать правила безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Характеризовать основные методы познания химических объектов: наблюде-

ние, измерение, эксперимент, моделирование. 

• Различать химические объекты (в статике): 

— химические элементы и простые вещества; металлы и неметаллы и харак-

теризовать относительность принадлежности таких объектов к той или иной 

группе. 

1.2.5.15. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

5 класс: 

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного ис-

кусства; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные 

знаки); 

 знать несколько народных художественных промыслов России; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство раз-

ных народов и времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, За-

падной Европы XVII века); 
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 различать по материалу, технике исполнения современные виды декора-

тивно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, 

гобелен, батик и т. д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобрази-

тельных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принци-

пами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохло-

мы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометриче-

ских элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объ-

единённые общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерье-

ра определённой эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материа-

ле плоскостных или объёмных декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.); 

6 класс: 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и 

общества; 

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представление о многообразии образных языков искусства и особенностях виде-

ния мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного 

изображения в искусстве, её претворение в художественный образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь пред-

ставление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в исто-

рии искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в 

жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре 

великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 знать основные средства художественной выразительности в изобрази-

тельном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности 

ритмической организации изображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их 

значение в создании художественного образа; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими ма-

териалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь ис-

пользовать коллажные техники; 
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 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоскостного и объёмного изображений предмета и группы предметов; знать 

общие правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными 

правилами линейной и воздушной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения про-

порций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, 

по представлению и по памяти; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с 

натуры, по памяти и по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анали-

зировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафо-

ры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства; 

7 класс: 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна;  

 знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их 

 общие начала и специфику; 

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единство функционального и художественно-образных начал и их социальную 

роль; 

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенден-

ции современного конструктивного искусства; 

 конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

 моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектиро-

ванием конкретных зданий и вещной среды; 

 конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя 

при этом фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; 

использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объё-

мов, статику и динамику тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композицион-

ные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графически-

ми материалами и др.;  

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура);  

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ан-

самбля; 

 использовать разнообразные художественные материалы; 

8 класс: 

 освоить азбуку фотографирования; 
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 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; 

применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей 

съёмочной практике; 

 усвоить принципы построения изображения и пространственно-

временного развития и построения видеоряда (раскадровки); 

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть 

способным на практике реализовать свои знания при работе над простейшими 

учебными и домашними кино и видеоработами; 

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных 

явлений в искусствах кино, телевидения, видео. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать 

свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, об-

ществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах 

искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изуче-

ния изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плака-

ты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графи-

ческое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – 

XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства 

и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижни-

ков» и определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX ве-

ка и определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 
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метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искус-

ства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памят-

ники архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в ар-

хитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композицион-

ные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй по-

ловины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструк-

ции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX 

веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и 

русском искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – 

создания композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искус-

стве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. 

А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графи-

ческими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаи-

ка, роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- простран-

ственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перево-

площения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 
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 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного 

образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. 

С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сце-

нографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-

творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из до-

ступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костю-

ма и его стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осу-

ществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-

выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и 

навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла 

фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кад-

ра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники 

съемки и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового 

и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной 

анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в 

практике создания видео-этюда. 

1.2.5.16. Музыка 

Выпускник научится: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

свое отношение к искусству; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств, различать их особенности; 
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 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в ис-

полнении, участвовать в различных формах музицирования; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее во-

площения в музыке; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески ин-

терпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музы-

кальной деятельности; 

 осуществлять исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе свя-

занных с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении 

концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

 разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубеж-

ной культуры, владеть специальной терминологией, называть имена выдающих-

ся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные цен-

тры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, разных эпох; 

 применять информационно-коммуникативные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в образователь-

ном пространстве сети Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской му-

зыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской цер-

ковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных об-

разов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изуче-

ния музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, об-

ществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведе-

ниях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, мате-

матики и др.). 
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1.2.5.17. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования к результатам предметной 

области «Технология» планируемые результаты освоения предмета «Техноло-

гия» отражают:  

● формирование технологической культуры и культуры труда; 

● формирование проектного, инженерного, технологического мышления 

обучающегося, соответствующего актуальному технологическому укладу; 

● адаптивность к изменению технологического уклада; 

● осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на 

развитие системы «природа — общество — человек»;  

● овладение методами исследовательской и проектной деятельности, ре-

шения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

● овладение средствами графического отображения и формами визуально-

го представления объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации (рисунок, эскиз, чертеж);  

● применение предметных знаний и формирование запроса у обучающе-

гося к их получению для решения прикладных задач в своей текущей деятельно-

сти/реализации замыслов; 

● формирование культуры по работе с информацией, необходимой для 

решения учебных задач, и приобретение необходимых компетенций (например, 

поиск различными способами, верификация, анализ, синтез); 

● формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, для осознанного выбора собственной траектории 

развития. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования к личностным и метапредметным 

результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в програм-

му включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обу-

чающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология»,  

по блокам содержания 

Выпускник научится  

МОДУЛЬ 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

 — Обосновывать и осуществлять учебные проекты материальных объектов, не-

материальных услуг, технологий;  

— обосновывать потребность в конкретном материальном благе, услуге или тех-

нологии; — чётко формулировать цель проекта (вид, форму и предназначение 

изделия, услуги, технологии);  

— разрабатывать программу выполнения проекта; 

 — составлять необходимую учебно-технологическую документацию; 
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 — выбирать технологию с учётом имеющихся материально-технических ресур-

сов;  

— осуществлять технологический процесс в соответствии с разработанной про-

граммой проекта;  

— подбирать оборудование и материалы;  

— организовывать рабочее место;  

— осуществлять технологический процесс; 

 — контролировать ход и результаты работы;  

— оформлять проектные материалы;  

— осуществлять презентацию проекта с использованием компьютера  

Выпускник получит возможность научиться  

— Применять методы творческого поиска технических или технологических 

решений;  

— корректировать технологию и программу выполнения проекта с учётом изме-

няющихся условий для проектной деятельности;  

— применять технологический подход для осуществления любой деятельности;  

— овладеть элементами предпринимательской деятельности 

МОДУЛЬ 2. Производство  

Выпускник научится  

— Соотносить изучаемый объект или явления с природной средой и техносфе-

рой; 

 — различать нужды и потребности людей, виды материальных и нематериаль-

ных благ для их удовлетворения; 

 — устанавливать рациональный перечень потребительских благ для современ-

ного человека;  

— ориентироваться в сущностном проявлении основных категорий производ-

ства: продукт труда, предмет труда, средства производства, средства труда, про-

цесс производства, технологический процесс производства;  

— сравнивать и характеризовать различные транспортные средства, применяе-

мые в процессе производства материальных благ и услуг;  

— оценивать уровень совершенства местного производства  

Выпускник получит возможность научиться  

— Изучать характеристики производства; — оценивать уровень автоматизации и 

роботизации местного производства; — оценивать уровень экологичности мест-

ного производства; — определяться в приемлемости для себя той или иной сфе-

ры производства или сферы услуг;  

— находить источники информации о перспективах развития современных про-

изводств в области проживания, а также об актуальном состоянии и перспекти-

вах развития регионального рынка труда  

МОДУЛЬ 3. Технология  

Выпускник научится  

— Чётко характеризовать сущность технологии как категории производства;  

— разбираться в видах и эффективности технологий получения, преобразования 

и применения материалов, энергии, информации, объектов живой природы и со-

циальной среды; 
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 — оценивать влияние современных технологий на общественное развитие; 

 — ориентироваться в современных и перспективных технологиях сферы произ-

водства и сферы услуг, а также в информационных технологиях; — оптимально 

подбирать технологии с учётом предназначения продукта труда и масштабов 

производства;  

— прогнозировать для конкретной технологии возможные потребительские и 

производственные характеристики 

Выпускник получит возможность научиться  

— оценивать возможность и целесообразность применимости той или иной тех-

нологии, в том числе с позиций экологичности производства;  

— оценивать возможность и целесообразность применения современных техно-

логий в сфере производства и сфере услуг в своём социально-производственном 

окружении;  

— оценивать возможность и целесообразность применения современных техно-

логий для бытовой деятельности своей семьи 

МОДУЛЬ 4. Техника  

Выпускник научится  

— разбираться в сущности того, что такое техника, техническая система, техно-

логическая машина, механизм;  

— классифицировать виды техники по различным признакам; находить инфор-

мацию о современных видах техники;  

— изучать конструкцию и принципы работы современной техники; 

 — оценивать область применения и возможности того или иного вида техники; 

 — разбираться в принципах работы устройств систем управления техникой;  

— ориентироваться в видах устройств автоматики в технологических машинах и 

бытовой технике;  

— различать автоматизированные и роботизированные устройства;  

— собирать из деталей конструктора роботизированные устройства; 

 — проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших робо-

тов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, материального или виртуального конструктора);  

— управлять моделями роботизированных устройств 

 Выпускник получит возможность научиться  

— оценивать технический уровень совершенства действующих машин и меха-

низмов;  

— моделировать машины и механизмы;  

— разрабатывать оригинальные конструкции машин и механизмов для сформу-

лированной идеи;  

— проводить модификацию действующих машин и механизмов применительно 

к ситуации или данному заданию  

МОДУЛЬ 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов  

Выпускник научится  

— читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты;  
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— анализировать возможные технологические решения, определять их достоин-

ства и недостатки в контексте заданной ситуации;  

— подбирать ручные инструменты, отдельные машины и станки и пользоваться 

ими; 

 — осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий;  

— изготавливать изделия в соответствии с разработанной технической и техно-

логической документацией; 

 — выполнять отделку изделий; использовать один из распространённых в реги-

оне видов декоративно-прикладной обработки материалов;  

— осуществлять текущий и итоговый контроль и оценку качества готового изде-

лия, анализировать ошибки 

Выпускник получит возможность научиться  

— Выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной под-

держки; 

 — разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации; 

 — находить варианты изготовления и испытания изделий с учётом имеющихся 

материально-технических условий;  

— проектировать весь процесс получения материального продукта; 

 — разрабатывать и создавать изделия с помощью ЗО-принтера; 

 — совершенствовать технологию получения материального продукта на основе 

дополнительной информации 

МОДУЛЬ 6. Технологии обработки пищевых продуктов .  

Выпускник научится 

 — Ориентироваться в рационах питания для различных категорий людей в раз-

личных жизненных ситуациях; 

 — выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; 

 — разбираться в способах обработки пищевых продуктов, применять их в быто-

вой практике;  

— выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов;  

— соблюдать санитарно-гигиенические требования при обработке пищевых 

продуктов; 

 — пользоваться различными видами оборудования современной кухни;  

— понимать опасность генетически модифицированных продуктов для здоровья 

человека; — определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним 

признакам, органолептическими и лабораторными методами;  

— соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 

блюд;  

— разбираться в технологиях заготовки продуктов питания и применять их  

Выпускник получит возможность научиться  

Осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учётом их питатель-

ной ценности и принципов здорового питания; — составлять индивидуальный 

режим питания; — разбираться в особенностях национальной кухни и готовить 

некоторые блюда;  
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— сервировать стол, эстетически оформлять блюда; — владеть технологией кар-

винга для оформления праздничных блюд 

МОДУЛЬ 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Выпускник научится 

 — Характеризовать сущность работы и энергии;  

— разбираться в видах энергии, используемых людьми;  

— ориентироваться в способах получения, преобразования, использования и ак-

кумулирования механической энергии;  

— сравнивать эффективность различных источников тепловой энергии;  

— ориентироваться в способах получения и использования энергии магнитного 

поля; 

 — ориентироваться в способах получения, преобразования, использования и ак-

кумулирования электрической энергии; — ориентироваться в способах получе-

ния, преобразования и использования химической энергии; — осуществлять ис-

пользование химической энергии при обработке материалов и получении новых 

веществ;  

— ориентироваться в способах получения, преобразования и использования 

ядерной и термоядерной энергии  

Выпускник получит возможность научиться  

Оценивать эффективность использования различных видов энергии в быту и на 

производстве;  

— разбираться в источниках различных видов энергии и целесообразности их 

применения в различных условиях; 

 — проектировать электроустановки и составлять их электрические схемы, соби-

рать установки, содержащие электрические цепи;  

— давать сравнительную оценку электромагнитной «загрязнённости» ближай-

шего окружения;  

— давать оценку экологичности производств, использующих химическую энер-

гию;  

— выносить суждения об опасности и безопасности ядерной и 

МОДУЛЬ 8. Технологии получения, обработки и использования информации  

Выпускник научится 

— Разбираться в сущности информации и формах её материального воплоще-

ния;  

— осуществлять технологии получения, представления, преобразования и ис-

пользования различных видов информации;  

— применять технологии записи различных видов информации; 

 — разбираться в видах информационных каналов человека и представлять их 

эффективность;  

— владеть методами и средствами получения, преобразования, применения и 

сохранения информации;  

Выпускник получит возможность научиться  

 — Пользоваться различными современными техническими средствами для по-

лучения, преобразования, предъявления и сохранения информации;  
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— осуществлять поиск и извлечение информации из различных источников с 

применением современных технических средств;  

— применять технологии запоминания информации;  

— изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму;  

—владеть приёмами эффективной коммуникации в процессе делового общения;   

— пользоваться компьютером для получения, обработки, преобразования, пере-

дачи и сохранения информации;  

— характеризовать сущность коммуникации как формы связи информационных 

систем и людей; — ориентироваться в сущности менеджмента и иметь представ-

ление об основных методах управления персоналом;  

— представлять информацию вербальными и невербальными средствами при 

коммуникации с использованием технических средств 

 — управлять конфликтами в бытовых и производственных ситуациях 

 МОДУЛЬ 9. Технологии растениеводства 

Выпускник научится 

 — Применять основные агротехнологические приёмы выращивания культурных 

растений; 

 — определять полезные свойства культурных растений;  

— классифицировать культурные растения по группам;  

— проводить исследования с культурными растениями;  

— классифицировать дикорастущие растения по группам;  

— проводить заготовку сырья дикорастущих растений;  

— выполнять способы подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на 

хранение; — владеть методами переработки сырья дикорастущих растений;  

— определять культивируемые грибы по внешнему виду;  

—создавать условия для искусственного выращивания культивируемых грибов;  

— владеть безопасными способами сбора и заготовки грибов;  

— определять микроорганизмы по внешнему виду;  

— создавать условия для искусственного выращивания одноклеточных водорос-

лей;  

— владеть биотехнологиями использования одноклеточных грибов на примере 

дрожжей для получения продуктов питания  

 Выпускник получит возможность научиться  

— Проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями;  

— применять способы и методы вегетативного размножения культурных расте-

ний (черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) на примере комнатных 

декоративных культур;  

— определять виды удобрений и способы их применения;  

— давать аргументированные оценки и прогнозы развития агротехнологий; 

 — владеть биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для полу-

чения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.);  

— создавать условия для клонального микроразмножения растений;  

— давать аргументированные оценки и прогнозы использования технологий 

клеточной и генной инженерии на примере генно-модифицированных растений 

МОДУЛЬ 10. Технологии животноводства 
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Выпускник научится 

 — Описывать роль различных видов; 

 — приводить рассуждения, простые профилактические и лечебные мероприятия 

для кошек, собак (в городской школе), для сельскохозяйственных животных (в 

сельской школе);  

— описывать содержание труда основных 

МОДУЛЬ 11. Социальные технологии  

Выпускник научится 

— Разбираться в сущности социальных технологий;  

— ориентироваться в видах социальных технологий;  

— характеризовать технологии сферы услуг, социальные сети как технологию;  

— создавать средства получения информации для социальных технологий;  

— ориентироваться в профессиях, относящихся к социальным технологиям; 

 —осознавать сущность категорий «рыночная экономика», «потребность», 

«спрос», «маркетинг», «менеджмент» 

 Выпускник получит возможность научиться  

— Обосновывать личные потребности и выявлять среди них наиболее приори-

тетные;  

— готовить некоторые виды инструментария для исследования рынка; 

— выявлять и характеризовать потребительский спрос на некоторые виды това-

ров и услуг;  

— применять методы управления персоналом при коллективном выполнении 

практических работ и созидательной деятельности;  

— разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в ос-

новной школе: 

в познавательной сфере:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития обще-

ства; формирование целостного представления о техносфере, сущности техноло-

гической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения мето-

дов получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных 

объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объек-

тов труда;  

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учи-

теля; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;  

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспор-

та; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения;  

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслужи-
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вания, рациональное использование учебной |и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение мето-

дами чтения технической, технологической и инструктивной информации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учеб-

ным предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенауч-

ных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подго-

товки и осуществления технологических (процессов для обоснования и аргумен-

тации рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов;  

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, фор-

мами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической куль-

туре производства;  

 в трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор мате-

риалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материаль-

но-энергетических ресурсов;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ;  

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисци-

плины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены;  

 выбор средств и видов представления технической и технологической ин-

формации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией об-

щения;  

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установлен-

ным критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления;  

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт се-

бестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной при-

были с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;  

 в мотивационной сфере:  

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятель-

ности; осознание ответственности за качество результатов труда;  

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требо-

ваниями других участников познавательно-трудовой деятельности;  

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение 

к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной сред-
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ней школы или будущей профессий в учреждениях начального профессиональ-

ного или среднего специального образования;  

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к предприниматель-

ской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материа-

лов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обоснова-

нии объекта труда и выполнении работ;  

 в эстетической сфере:  

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения со-

хранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка 

варианта рекламы выполненного объекта или результата  

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требова-

ний эргономики и элементов научной организации труда;  

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и опти-

мальное планирование работ;  

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды;  

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт;  

 в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия, устанавливать и. поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы ком-

муникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффектив-

ной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктив-

ного взаимодействия со сверстниками и учителями;  

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлени-

ем выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей по-

зиции невраждебным для оппонентов образом;  

 адекватное использование речевых средств, для решения различных ком-

муникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение моно-

логических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проек-

та изделия, продукта труда или услуги;  

 в физиолого-психологической сфере:  

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; до-

стижение необходимой точности движений при выполнении различных техноло-

гических операций;  
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 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, 

с учѐтом технологических требований;  

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Направление «Индустриальные технологии» 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится:  

 находить в учебной литературе сведения, нѐобходимые для конструирова-

ния объекта и осуществления выбранной технологии;  

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;  

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эс-

кизы разрабатываемых 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 матери-

альных объектов, имеющих инновационные элементы.  

Раздел «Электротехника»  

Выпускник научится:  

 разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, ко-

торые применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифициро-

ванных приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей 

бытовых устройств и моделей;  

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи, с учѐтом необходимости экономии электриче-

ской энѐргии; Выпускник получит возможность научиться:  

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интер-

нет):  

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, со-

держащих электрические цепи с элементами электроники. 

 

Направление «Технологии ведения дома» 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится:  

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 

сырых и варѐных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, 

мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, от-

вечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную техноло-

гическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требо-

вания и правила безопасной работы.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей ор-

ганизма;  

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма 

в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать 

своѐ рациональное питание в домашних условиях; применять различные спосо-

бы обработки пищевых продуктов в целях сохранений в них питательных ве-

ществ;  

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета 

за столом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оцени-

вать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;  

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техно-

генной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швей-

ных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструк-

ции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией;  

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. Выпускник по-

лучит возможность научиться:  

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий;  

 определять и исправлять дефекты швейных изделий;  

 выполнять художественную отделку швейных изделий;  

 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов;  

 определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельно-

сти» 

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 уста-

новленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; плани-

ровать и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся ресур-

сов и условий;  
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 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку про-

екта, давать примерную оценку стоимости произведѐнного продукта как товара 

на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 Раздел «Современное производство 

 и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится:  

 построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и пу-

тей получения профессионального образования на основе соотнесения своих ин-

тересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профес-

сиям и их востребованностью на региональном рынке труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 планировать профессиональную карьеру;  

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустрой-

ства;  

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению обра-

зования;  

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предприни-

мательской деятельности. 

1.2.5.18. Физическая культура 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять ис-

торические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы 

её организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскры-

вать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физи-

ческой 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 двига-

тельных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упраж-

нениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

            Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Ку-

бертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 
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 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортив-

ного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической под-

готовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физи-

ческих качеств и основных систем организма. 

 

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

• объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала); 

• характеризовать государственную политику, связанную с предотвраще-

нием различных чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного 

материала); 

• раскрывать особенности семьи как социального института; характеризо-

вать факторы благополучных взаимоотношений в семье; 

выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека; 

• раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и 

занятий; 

• классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, осо-

бенности каждого вида; 

• анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоро-

вья и жизни человека в близком окружении и в масштабах региона; 

• различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологиче-

ские, техногенные, социальные); приводить примеры разных видов чрезвычай-

ных ситуаций; 

• предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 

• проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей со-

циальной среды, коллектива сверстников, взрослых; 

• организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.; 

• проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользова-

нии бытовыми электроприборами; 

• ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного 

движения; 

• оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

МБОУ «СШ № 21» и служит основой при "Положения об оценке образователь-

ных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образова-

тельной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мони-

торинговых исследований муниципального регионального и федерального уров-

ней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак 

основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериаль-

ной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планиру-

емых результатах освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация
3
, 

 независимая оценка качества образования
4
 и 

 мониторинговые исследования
5
 муниципального, регионального и фе-

дерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

                                                           
3
 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
4 Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
5 Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организа-

ции реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подхо-

ды к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиже-

ний проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индиви-

дуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Вы-

пускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение 

планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносит-

ся на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так 

и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттеста-

ции. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации пе-

дагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) стро-

ятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры незави-

симой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех 

блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реали-

зуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися плани-

руемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Дости-

жение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать ти-

повые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в 

ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапред-

метных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуаль-

ных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой 

оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучаю-

щихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных ре-

зультатов в целях управления качеством образования; 
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 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно до-

полняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, про-

ектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятель-

ность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, вклю-

чая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результа-

тов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оцен-

ки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образователь-

ной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для 

них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне 

и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диа-

гностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного раз-

вития учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных ре-

зультатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, бли-

жайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образова-

тельной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образова-

тельной организации и осуществляется классным руководителем  преимуще-

ственно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеуроч-

ной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются 
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в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследова-

ний, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые представлены в междисциплинарной программе формирования универ-

сальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познава-

тельные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных ре-

зультатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной дея-

тельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их са-

мостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется админи-

страцией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 

грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуни-

кативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредмет-

ной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивиду-

альных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодично-

стью не менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных ре-

зультатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обу-

чающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью проде-
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монстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания из-

бранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектиро-

вать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаи-

ческого или стихотворного произведения, инсценировки, художественной де-

кламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабаты-

ваются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образо-

вания и в соответствии с особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заим-

ствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к 

защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конфе-

ренции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения ко-

миссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презен-

тации обучающегося и отзыва руководителя. 

    Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предме-

том. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — мета-

предметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе проце-

дур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также админи-

страцией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 
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Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении 

к образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; уст-

но/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оце-

ночные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовно-

сти к обучению на данном уровне образования. Проводится в начале 5-го класса 

и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформирован-

ность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: сред-

ствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с це-

лью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных про-

грамм и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуально-

го продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 

может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия уча-

щегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем 

и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки яв-

ляются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафик-

сированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаи-

мооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Резуль-

таты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процес-

са; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обуче-

ния и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оцен-

ки и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимо-

сти выполнять тематическую проверочную работу
6
. 

                                                           
6
 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, ха-

рактеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с 

этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических 

результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в 

ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, свя-

занных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня до-

стижения тематических планируемых результатов по предмету, которые фикси-

руются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной организаци-

ей самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются са-

мой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбира-

ются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей со-

вокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематиче-

ской оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его инди-

видуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избиратель-

ности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфо-

лио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматери-

алы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при уча-

стии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обу-

чающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формиру-

ется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Резуль-

таты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций 

по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего об-

щего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоя-

тельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обуче-

ния; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого 

на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на осно-

ве результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

                                                                                                                                                                                                    
профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, 

метапредметных и личностных результатов, отраженных в портфолио, которая свидетельствует о достижении 

высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы ре-

зультатов. 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируе-

мых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базово-

го, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обуча-

ющегося к государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС 

ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен 

составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 

нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) являет-

ся обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламен-

тируется Законом и иными нормативными актами
7
. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме ос-

новного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных изме-

рительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандарти-

зированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации (государ-

ственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из ре-

зультатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки отно-

сятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предмет-

ные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить 

полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обу-

чения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и 

свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 

оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образо-

вания государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

                                                           
7 См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 

25 декабря 2013 г., №1394. 
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 объективных показателей образовательных достижений обучающегося 

на уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образо-

вательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отме-

ченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной об-

разовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы основ-

ного общего образования 
 

2.1. Программа развития УУД 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных дей-

ствий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе зна-

чимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых 

результатах развития компетентности обучающихся, а также описания особен-

ностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по раз-

витию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено описа-

ние форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое пред-

ставляет собой рекомендации по организации работы над созданием и реализа-

цией программы
8
.  

 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса 

при создании и реализации программы развития универсальных учеб-

ных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ «СШ 

№ 21» создана рабочая группа. В состав рабочей группы входят: 

1. Сасова Т.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

2. Мирош С.Г. - заместитель директора по воспитательной работе; 

3. Марьясова О.Л. - заместитель директора по АХЧ; 

4. Дворецкая Т.В. - заведущий библиотекой; 

5. Пешкова Е.И. - руководитель методического объединения филологических 

дисциплин; 

6. Омарова Ф.Б. - руководитель методического объединения информационно-

математических дисциплин (математика, информатика, физика); 

7. Абросимова Е.В. - руководитель методического объединения естественно-

научных и исторических дисциплин (история, обществознание, химия, био-

логия, география); 

8. Ширяевская А.С. - руководитель методического объединения развивающих и 

здоро-вьесберегающей дисциплин (музыка, ИЗО, технология, физическая 

культура, ОБЖ); 

9. Кочнева М.Е. - руководитель методического объединения учителей началь-

ных классов; 

10. Фролова О.В. - руководитель методического объединения классных руково-

дителей; 

11. Краева Е.В. – руководитель психолого-педагогической службы 

№  
Направления деятельности рабочей 

группы  
Сроки  Ответственные 

Подготовительный этап 

1  Анализ образовательной предмет- февраль, Руководители 

                                                           
8
 Такой раздел программы может быть скорректирован и дополнен в соответствии с конкретными особенностями 

и текущими условиями функционирования образовательной организации. 
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ных областей для выделения УУД  2020 методических объеди-

нений основного обще-

го образования 

2  

Анализ методических материалов 

для наиболее эффективного вы-

полнения задач программы УУД  

февраль, 

2020 

Руководители 

методических объеди-

нений основного обще-

го образования 

3  

Определение состава детей с осо-

быми образовательными потребно-

стями, в том числе лиц, проявив-

ших выдающиеся способности, де-

тей с ОВЗ, а также возможности 

построения их индивидуальных 

образовательных траекторий 

февраль, 

2020 
Педагог-психолог 

4  
Анализ результатов УУД на 

предыдущем уровне образования 

март, 

2020 

Заместитель директора 

по УВР 

5  

Анализ опыта применения успеш-

ных практик, в том числе с исполь-

зованием информационных ресур-

сов 

март, 

2020 

Заместитель директора 

по УВР 

Основной этап 

6  

Разработка планируемых образова-

тельных метапредметных резуль-

татов как для всех обучающихся 

уровня, так и для групп с особыми 

образовательны-ми потребностями 

с учетом сформированного учебно-

го плана и используемых образова-

тельных технологий и методов 

обучения 

апрель, 

2020 

Заместитель директора 

по УВР 

7  

Разработка основных подходов к 

обеспечению связи УУД с содер-

жанием отдельных учебных пред-

метов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места от-

дельных компонентов УУД в 

структуре образовательного про-

цесса 

апрель, 

2020 

Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР 

8  

Разработка основных подходов к 

конструированию задач на приме-

нение УУД 

апрель, 

2020 

Заместитель директора 

по УВР 

9  

Разработка основных подходов к 

организации учебно-исследовате-

льской и проектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной дея-

апрель, 

2020 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

методических 

объединений основного 
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тельности по таким направле-ниям, 

как: исследовательское, инженер-

ное, прикладное, информа-

ционное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов 

общего образования 

10  

Разработка основных подходов к 

организации учебной деятельности 

по формированию и развитию 

ИКТ-компетенций 

апрель, 

2020 

Заместитель директора 

по УВР 

11  

Разработка системы мер по органи-

зации взаимодействия с учебными, 

научными и социальными орга-

низациями, формы привлечения 

консультантов, экспертов и науч-

ных руководителей 

апрель, 

2020 

Заместитель директора 

по УВР 

12  

Разработка системы мер по обес-

печению условий для развития 

УУД у обучающихся, в том числе 

информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров 

май, 

2020 

Заместитель директора 

по УВР, методист 

13  

Разработка комплекса мер по орга-

низации системы оценки деятель-

ности формированию и развитию 

УУД у обучающихся 

май, 

2020 

Заместитель директора 

по УВР 

14  

Разработка методики и инстру-

ментария мониторинга успешности 

освоения и применения обучаю-

щимися УУД 

май, 

2020 

Руководители 

методических объеди-

нений основного обще-

го образования 

15  

Разработка основных подходов к 

созданию рабочих программ по 

предметам с учетом требований 

развития и применения УУД 

май, 

2020 

Руководители 

методических объеди-

нений основного обще-

го образования 

16  

Разработка рекомендаций педаго-

гам по конструированию уроков и 

иных учебных занятий с учетом 

требований развития и применения 

УУД 

апрель, 

2020 

Руководители 

методических объеди-

нений основного обще-

го образования 

17  

Организация и проведение серии 

семинаров с учителями, работаю-

щими на уровне основного общего 

образования в целях реализации 

принципа преемственности в плане 

развития УУД 

В 

течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

методических 

объединений основного 

общего образования 

18  
Организация и проведение систе-

матических  консультаций с педа-

В 

течение 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 



111 

 

гогами-предметниками по пробле-

мам, связанным с развитием УУД в 

образовательном процессе 

года методических 

объединений основного 

общего образования 

19  

Организация и проведение методи-

ческих семинаров с педагогами-

предметниками и школьным по 

анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у обучаю-

щихся 

В тече-

ние 

года 

Заместитель директора  

по УВР 

20  

Организация разъяснительной/ 

Просветительской работы с роди-

телями по проблемам развития 

УУД у обучающихся 

В 

течение 

года 

Классные руководите-

ли 

Заключительный этап 

21  

Организация мониторинга резуль-

татов работы по формированию 

УУД обучающихся на сайте школы 

июнь, 

2020 

Заместитель директора 

по УВР 

22  

Внутренняя экспертиза программы 

развития УУД, доработка и кор-

ректировка программы 

июнь, 

2020 

Заместитель директора 

по УВР 

23  
Согласование программы развития 

УУД с Управляющим советом 

июнь, 

2020 
Директор 

24  
Утверждение программы развития 

УУД  

июнь, 

2020 
Директор 

 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС 

        Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, по-

ложенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основ-

ной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учеб-

ному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной 

школе определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родите-

лей по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное осво-

ение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и вне-

урочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материа-

ле содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную де-

ятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному об-

щему образованию. 
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2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универ-

сальных учебных действий (регулятивных, познавательных и комму-

никативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образова-

тельного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести сле-

дующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса (урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, 

на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной дея-

тельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заклю-

чается в том, что возрастает значимость различных социальных практик, иссле-

довательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии 

учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а 

также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан 

акцент на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, ин-

дивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна со-

хранять преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в 

основной школе должна приближаться к самостоятельному поиску теоретиче-

ских знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе ос-

новной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию об-

разовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотруд-

ничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как ос-

нова учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тре-

нинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с по-

степенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 
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2.1.4. Типовые задачи применения УУД 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучаю-

щегося и имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бы-

товые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Задачи применения УУД на уровне основного общего образования: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не яв-

ляется жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоен-

ного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение 

типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих дей-

ствий.  

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

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания результа-

тивности возможно практиковать технологии «формирующего оценивания», в 

том числе бинарную и критериальную оценки. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по 

двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: про-

блемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  
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 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, кото-

рая является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конфе-

ренции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды 

проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, ис-

следовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновацион-

ный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, 

так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть ре-

ализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более 

длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут 

войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родите-

ли, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуаль-

ный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятель-

но или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться плани-

ровать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на откры-

тие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение та-

ких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 

себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, до-

статочно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеуроч-

ных занятиях могут быть следующими: 
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 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, проду-

манными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 

активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследова-

тельского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеуроч-

ной деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, кол-

лективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и образо-

вания, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО 

других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в 

том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках 

данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельно-

сти можно выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и ме-

муаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конферен-

ций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследо-

ваний, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов 

и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в виде 

прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной дея-

тельности по развитию информационно-коммуникационных техноло-

гий 
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В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре 

ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, пре-

зентационными навыками, основами информационной безопасности.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ-компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-

компетенции обучающихся:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности за-

дания, предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий 

которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному во-

просу.  

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и           

инструментов их использования 

        Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки ком-

пьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устрой-

ства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включе-

ние и выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках 

компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элемен-

тами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных про-

грамм, обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной 
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организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде 

различных информационных объектов; оценивание числовых параметров ин-

формационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информа-

ции; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного кана-

ла и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; со-

блюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устрой-

ствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических 

средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной 

целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуж-

дения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и резуль-

татов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фото-

графий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с исполь-

зованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществ-

ление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых зву-

козаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инстру-

ментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов 

поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде ор-

ганизации и в образовательном пространстве; использование различных приемов 

поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, 

предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с ис-

пользованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для 

поиска информации с использованием логических операций и анализ результа-

тов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых 

книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 

данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и разме-

щение в них нужных информационных источников, размещение информации в 

сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного кла-

виатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом до-

кументе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соот-

ветствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, 
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к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматиро-

вание символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в 

документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном со-

здании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирова-

ние текста и осуществление распознавания сканированного текста; использова-

ние ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображе-

ний с помощью инструментов графического редактора; создание графических 

объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание 

графических объектов проведением рукой произвольных линий с использовани-

ем специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 

различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных 

видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организацион-

ных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущих-

ся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых 

и музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синте-

заторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых 

файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дис-

кретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультиме-

дийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, 

схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой 

системы в другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в 

них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, со-

здание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; ис-

пользование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, спра-

вочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообще-

ний, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми ви-

дами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классифика-

ционные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографи-

ями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное от-

ношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соот-

ветствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображе-

ния; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки пред-

ставления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров 

файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода инфор-

мации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокаме-

ра, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследова-
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нии. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результа-

тов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статисти-

чески и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в 

виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; 

анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для 

описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и 

процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; кон-

струирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использовани-

ем виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств про-

граммирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образо-

вательного взаимодействия в информационном пространстве образовательной 

организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, со-

вершенствование своей работы, формирование портфолио); использование воз-

можностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного 

дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе 

над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; вы-

ступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы 

с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и 

права; уважительное отношение к частной информации и информационным пра-

вам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интерне-

та и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с зада-

чами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетент-

ности обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

        В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основ-

ных планируемых результатов возможен следующий список того, что обучаю-

щийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информа-

ции, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 
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проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в ка-

честве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается сле-

дующим, список того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интер-

нет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логиче-

ских операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и запол-

нять базы данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве ос-

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответ-

ствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страни-

цы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и но-

меров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве ос-

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 
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 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использо-

ванием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концепту-

альные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глу-

биной кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертек-

стовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперс-

сылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмиче-

ские, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в 

том числе в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием раз-

личных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возмо-

жен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных ла-

бораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их об-

работки, в том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лаборатори-

ях по естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехни-

ка); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 
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В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-

мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с ува-

жением относиться к частной информации и информационным правам других 

людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, ин-

формации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными ор-

ганизациями, формы привлечения консультантов, экспертов и науч-

ных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

могут строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться сле-

дующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение 

научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, кон-

сультантов, научных руководителей в обмен на предоставление возможности 

прохождения практики студентам или возможности проведения исследований на 

базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экс-

пертов, консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осу-

ществляться в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организа-

ций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществ-

ляться в рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных 

площадок (школ), применяющих современные образовательные технологии, 

имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих 

эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

может включать проведение: единовременного или регулярного научного семи-

нара; научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; веби-
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наров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомен-

дательный характер и могут быть скорректированы и дополнены образователь-

ной организацией с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

2.1.10. 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, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компе-

тенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятель-

ности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образова-

тельной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работ-

ников образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реа-

лизации программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях уча-

щихся начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по фор-

мированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, ис-

следовательской 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 тьютор-

ского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепред-

метной деятельности. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий 
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Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осу-

ществляется посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга 

системы формирования и развития универсальных учебных действий обучаю-

щихся основной школы.  

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике уровня 

сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 5-9 клас-

сов для своевременного проектирования и корректировки образовательного про-

странства школы. 

Задачи мониторинга: 

 обеспечение преемственности в процедурах оценки качества результатов 

начального и основного образования в условиях внедрения ФГОС нового поко-

ления; 

 апробация банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД у обучающихся 5-9 классов; 

 отслеживание уровня сформированности УУД и динамики продвижения 

учащихся к метапредметным результатам; 

 определение успешности деятельности по формированию и развитию уни-

версальных учебных действий школьников, постановка на этой основе задач по 

совершенствованию образовательного процесса для обучающихся, классных 

коллективов средней ступени образования с учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 

 Предметные и метапредметные результаты обучения (УУД). 

 Психолого-педагогические условия обучения. 

 Педагогические технологии. 

Оценку психолого-педагогических условий образовательного пространства 

проводят: 

 заместитель директора по УВР; 

 заместитель директора по ВР; 

 педагог-психолог; 

 учителя-предметники, классные руководители; методические объединения 

учителей-предметников; 

 методическое объединение классных руководителей. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий 

у обучающихся выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требо-

ваниям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уро-

вень развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из 

видов УУД с учетом стадиальности их развития. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

 анкетирование; 

 тестирование; 
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 беседа; 

 наблюдение. 

Выбор диагностического инструментария основывается на следующих 

критериях: 

– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уров-

ня развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД; 

– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное дей-

ствие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. 

Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и 

как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть проин-

терпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаковосим-

волическое действие и пр.); 

– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показатель-

ность видов УУД и их значение для развития учащихся меняется при переходе с 

одной возрастной ступени на другую, поэтому выбор диагностического инстру-

ментария может меняться. 

Мониторинг представляет собой лонгитюдное исследование (5-9 класс), 

направленное на отслеживание индивидуальной динамики уровня сформирован-

ности универсальных учебных действий на ступени основного общего образова-

ния. Данные, полученные в ходе исследований, наблюдений педагогов, педагога-

психолога позволяют вносить коррективы по совершенствованию образователь-

ного процесса для обучающихся. 

В 5 классе мониторинг включает: стартовую диагностику - проводится 

изучение познавательных учебных универсальных действий приращение в 

уровне сформированности основных метапредметных УУД начальной школы, 

позволяющую поставить педагогические задачи на адаптационный период, диа-

гностика особенностей развития на второй ступени обучения (мониторинговый 

срез). 

С 6 по 8 класс отслеживание достижений проводится учителями-

предметниками, классными руководителями, педагогом-психологом и включает 

проведение: наблюдения, оценку уровня развития и формирования универсаль-

ных учебных действий посредством диагностических методик, проектной дея-

тельности, промежуточных срезов. 

В 9 классе основная работа направлена на определение у учащихся уровня 

сформированности универсальных учебных действий; готовности к выбору ин-

дивидуального образовательного маршрута, профессиональному самоопределе-

нию при завершении обучения на основной ступени образования. 

На основе анализа данных оценивается успешность работы за прошедший 

период и ставятся задачи работы с учащимися на следующий период. 

Показатели мониторинга УУД – это конкретные умения познавательного, 

организационного или коммуникативного характера, которые можно измерить с 

помощью диагностической процедуры. 

Представленная ниже система показателей позволяет не только отслежи-

вать процесс достижения каждым учеником личностных и метапредметных об-
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разовательных результатов основной школы, но и анализировать динамику этого 

процесса. 

Проводимая оценка достижений учащихся отражает эффективность воспи-

тательной и образовательной деятельности школы. 
 

Диагностический инструментарий для отслеживания результативности 

обучения учащихся по формированию личностных, коммуникативных, ре-

гулятивных и познавательных УУД 

№ УУД Исследуемая 

функция 

Диагностический инструментарий 

Стартовая 

(сентябрь-

октябрь) 

Итоговая 

(март-апрель) 

Приме-

чание 

1 Личност-

ные 

 

- изучение 

сформирован-

ности мотивов 

учения, выяв-

ление ведущего 

мотива. 

 

-определение 

школьной мо-

тивации 

 

 

 

 

 

- эмоциональ-

ное отношение 

к учению; 

сформирован-

ность познава-

тельных моти-

вов, сформиро-

ванность соци-

альных моти-

вов. 

 

- самооценка, 

как обобщен-

ное и диффе-

ренцированное 

отношение к 

самому себе; 

адекватное 

Методика М. Р. 

Гинзбурга «Изу-

чение учебной 

мотивации» 

 

 

 

Модифициро-

ванный вариант 

анкеты школь-

ной мотивации 

Н.Г. Лускановой 

(Е.И. Данило-

вой) 

 

Методика диа-

гностики моти-

вации учения и 

эмоционального 

отношения к 

учению в сред-

них и старших 

классах школы. 

Спилбирг - Ан-

дреева.  

 

Методика изме-

рения самооцен-

ки Дембо-

Рубинштейна; 

Тест «Вербаль-

ная диагностика 

самооценки 

Методика М. Р. 

Гинзбурга 

 «Изучение 

учебной моти-

вации» 

 

 

Модифициро-

ванный вариант 

анкеты школь-

ной мотивации 

Н.Г. Лускановой 

(Е.И. Данило-

вой) 

 

Методика диа-

гностики моти-

вации учения  и 

эмоционального 

отношения к 

учению в сред-

них и старших 

классах школы. 

Спилбирг - Ан-

дреева.  

 

Методика изме-

рения самооцен-

ки Дембо-

Рубинштейна  

Тест «Вербаль-

ная диагностика 

самооценки 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 клас-

сы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 клас-

сы 
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оценивание се-

бя и отношение 

к себе. 

личности». личности».  

2 Познава-

тельные 

 

- самостоятель-

ность мышле-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

- словесно-

логическое 

мышление 

 

 

 

 

 

 

- измерение 

уровня интел-

лектуального 

развития (не-

вербального 

интеллекта) 

 

- измерение 

уровня интел-

лектуального 

развития (вер-

бального ин-

теллекта) 

 

Тест на оценку 

самостоятельно-

сти мышления 

из методическо-

го комплекса 

«Прогноз и про-

филактика про-

блем обучения в 

3-6 классах» 

Ясюковой. 

 

Определение 

уровня развития 

словесно-

логического 

мышления 

(Любовь Пере-

слени, Татьяна 

Фотекова) 

 

Методика опре-

деления уровня 

умственного 

развития для 

младших под-

ростков (ГИТ)  

 

Методика 

Школьный тест 

умственного 

развития 

(ШТУР) 

 

Тест структуры 

интеллекта Амт-

хауэра 

Тест на оценку 

самостоятельно-

сти мышления 

из методическо-

го комплекса 

«Прогноз и про-

филактика про-

блем обучения в 

3-6 классах» 

Л.А. Ясюковой. 

 

Определение 

уровня развития 

словесно-

логического 

мышления 

(Любовь Пере-

слени, Татьяна 

Фотекова) 

 

Прогрессивные 

матрицы Равена 

(цветной вари-

ант) 

 

 

5-6 клас-

сы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     5 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 клас-

сы 

 

 

 

 

 

 

5-6 клас-

сы 

 

7 класс 

 

 

 

8-9 класс 
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3 Комму-

никатив-

ные 

 

- исследование 

межличност-

ных отношений 

в группе и 

уровня спло-

ченности клас-

сного коллек-

тива 

Методика диа-

гностики меж-

личностных и 

межгрупповых 

отношений. Дж 

Морено «Со-

циометрия» 

 5-9 клас-

сы 

4 Регуля-

тивные 

 

- целеполага-

ние 

 

- самоконтроль 

 

 

 

 

 

-волевая само-

регуляция, как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии 

Тест Тулуз-

Пьерона 

 

Личностный 

опросник Кет-

телла в модифи-

кация Л. А. 

Ясюковой 

 

Цветовой тест 

М. Люшера 

 

Методика «Ис-

следование во-

левой саморегу-

ляции» (Зверь-

кова А.В., Эйд-

ман Е.В.) 

Тест Тулуз-

Пьерона 

 

 

 

 

 

 

 

Цветовой тест 

М. Люшера 

 

5-9 клас-

сы 

 

 

5-9 клас-

сы 

 

 

 

 

 

5-9 класс 

 

 

7-9 класс 

 
Ожидаемые результаты 
1. Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию 

своего личностного, физического, интеллектуального потенциала. 
Основным  объектом  оценки личностных результатов служит сформирован-

ность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основ-

ных блока:   

–  самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; разви-

тие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
– смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «зна-

чения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 
– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориен-

тация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 
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способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован-

ность у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и по-

знавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обуча-

ющихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею.  

К ним относятся: 
– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; са-

мостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контроли-

ровать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на ос-

нове оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятель-

ность в обучении; 
– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существен-

ной информации из различных информационных источников; 
– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и прак-

тических задач; 
– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, от-

несению к известным понятиям; 
– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных про-

блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
2. Успешная адаптация учащихся в учебно воспитательном процессе; 
3. Успешная адаптация и социализация выпускников школы. 

 
2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе приводится основное содержание курсов ООП ООО по 

всем обязательным предметам на уровне основного общего образования. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего об-

разования, утвержденными ФГОС ООО и разработаны с учетом актуальных за-

дач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных осо-

бенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и позна-

вательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельно-

сти обучающихся, представленных в программах начального общего образова-

ния. В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающими-

ся, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. Курсивом в примерных 
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программах учебных предметов выделены элементы содержания, относящиеся к 

результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

Программы включают следующие разделы:  

- введение, в которой отражены цели и задачи, ценностные ориентиры со-

держания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, 

- планируемые результаты освоения учебного предмета (курса), отражающие 

предметные знания и УДД учащихся, 

- содержание учебного предмета (курса), 

- список литературы, 

- календарно-тематическое планирование.  

В МБОУ «СШ № 21» ООП ООО реализуется средствами УМК. Методиче-

ская оболочка системы учебников представлена рабочими и творческими тетра-

дями, словарями, дидактическими материалами, книгами для чтения, многопла-

новыми методическими пособиями, высококачественными комплектами демон-

страционных таблиц к предметным линиям УМК, различными мультимедийны-

ми приложениями (DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной 

доски и CD-ROM диски и др.), интернет поддержкой и пр. Система учебников и 

её методическая оболочка интегрированы в целостную методическую систему 

УМК, помогающую учителю обеспечивать требования современного образова-

тельного процесса, определяемые ФГОС. Единая информационно-

образовательная среда УМК обеспечивает эффективность реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения.  

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

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 обра-

зования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует 

представление о единстве и многообразии языкового и культурного простран-

ства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценно-

сти народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения 

в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения 

на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвисти-

ческий ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуро-

ведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятель-

ности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствую-

щих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной 

школы. 
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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 язы-

ка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и 

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингви-

стическими 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, спо-

собствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприя-

тия и понимания художественной литературы как искусства слова, закладывают-

ся 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, спо-

собствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприя-

тия и понимания художественной литературы как искусства слова, закладывают-

ся основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного обще-

го образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усво-

ение содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися ре-

зультатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федераль-

ным государственным образовательным стандартом основного общего образо-

вания. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хра-

нителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как язы-

ку 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 норматив-

ного 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  
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 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интере-

сов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образова-

тельной, общественной, проектно-исследовательской и художественной дея-

тельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, состав-

ляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий. 

Раздел 1. Речь и речевое общение 
      1.  Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. 

Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

      2.  Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ об-

разцов устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической 

речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание коммуника-

тивных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение 

нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформаль-

ного межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

     1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

     2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понима-

ние основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зритель-

но или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в 

сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. 

Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изуча-

ющего чтения, приёмами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение 

различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситу-

ации общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, 

анализ и преобразование информации, извлечённой из различных источников.  

Раздел 3. Текст 

       1.  Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цель-

ность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 
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Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композицион-

но-стилистического членения текста. Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы 

как виды информационной переработки текста. 

     2.   Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, при-

надлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смыс-

ловые части и составление плана. Определение средств и способов связи пред-

ложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Со-

здание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

       1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональ-

ные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художе-

ственной литературы. Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), 

публицистического (выступление, интервью), официально-делового (расписка,  

доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

      2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жан-

ров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; по-

вествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстни-

ков с небольшими сообщениями, докладом. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой )  компетенций    

Раздел 5. Общие сведения о языке 

       1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старо-

славянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. Русский 

язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного рус-

ского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон.  

       Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изоб-

разительные средства русского языка.  

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся 

отечественные лингвисты. 

      2.  Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, пони-

мание роли русского языка в жизни общества и государства в современном мире.  

      Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторе-

чием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. Осознание красо-

ты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием 

изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 
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1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произно-

шения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элемен-

тов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение 

фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпической правильности. Применение фонетико-орфоэпических 

знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной куль-

турой. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’].  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, в CMC-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 
1.   Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы.  

      Окончание как формообразующая морфема. 

      Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

      Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях 

слов. Варианты морфем. 

      Возможность исторических изменений в структуре слова. 

      Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

      Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа 

и словообразующая морфема. 

     Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, при-

ставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова 

из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово.        Словообра-

зовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо 

слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

2.   Осмысление морфемы как значимой единицы языка. 

Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. 

      Определение основных способов словообразования, построение словообра-

зовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 
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      Использование словообразовательного, морфемного и этимологического 

словарей при решении разнообразных учебных задач.  

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Пере-

носное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 

языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: 

исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Арха-

измы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотреби-

тельные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная 

лексика. Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрес-

сивной окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выра-

зительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных ти-

пов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, ино-

странных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различ-

ных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1.     Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, 

глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в 

системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов 
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разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей 

речи.  

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 

1.  Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как едини-

цы синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочета-

ний. Виды связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Граммати-

ческая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их вы-

ражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, рас-

пространённые и нераспространённые, предложения осложненной и неослож-

нённой структуры, полные и неполные. Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и встав-

ные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических от-

ношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союз-

ные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предло-

жения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2.  Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное упо-

требление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правиль-

ности, уместности и выразительности употребления синтаксических конструк-

ций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строч-

ной буквы. Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания.  

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчи-

нённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение ос-

новных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 
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фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при 

выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников 

по правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой  компе-

тенции 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельно-

сти и повседневной жизни. 

 

2.2.2.2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направле-

но: 

 на последовательное формирование читательской культуры через при-

общение к чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художе-

ственного языка и понимания художественного смысла литературных произве-

дений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативно-

го и логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способству-

ющим более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному 

осмыслению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что спо-

собствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных 

времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обу-

чающимся возможность эстетического и этического самоопределения, приоб-

щают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных человече-

ством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-

культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной 

культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего 

образования – формирование потребности в качественном чтении, культуры чи-

тательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает 

постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное 

развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию 

смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкова-
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нию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, 

говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение 

пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собствен-

ных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитан-

ного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необхо-

димый фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его 

жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения 

происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой 

педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры 

чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, ком-

ментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и ака-

демического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные зада-

чи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на ос-

нове изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы сво-

его народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведе-

нии как о художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную карти-

ну жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмо-

ционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного 

отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу по-

знания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказыва-

ния творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважи-

тельного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и наро-

дов; развитие способности понимать литературные художественные произведе-

ния, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эсте-

тическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной 

литературы культурной самоидентификации;  
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 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать 

свое досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на 

всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непре-

рывности процесса литературного образования и необходимости его продолже-

ния и за пределами школы.  

5 класс 

Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, 

титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, 

корректор и др.). Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная 

природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и 

индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестуш-

ки, приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений).  

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание 

сказок. Сказители. Собиратели сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Об-

раз невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая 

гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви серд-

це, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот 

духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — побе-

дитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных про-

тивников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной 

сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика 

волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразитель-

ный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превос-

ходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сю-

жета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 
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Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды 

сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (началь-

ное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок 

(начальные представления). Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехри-

стианская книжность на Руси (обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои 

старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (дет-

ство и годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, 

поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два Астронома в пиру...» — научные истины в поэти-

ческой форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литера-

туры (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснопис-

цы XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). 

Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. 

«Волк на псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая 

позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых 

свойств человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. 

Крылова. 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и 

народной сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольк-

лорной сказки.  

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, 

годы учения). 
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Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и 

грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — со-

бирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и 

сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставле-

ние с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со 

сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых 

сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Ели-

сей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки 

и сказки народной. Народная мораль, нравственность — красота внешняя и 

внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэ-

тичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). 

Пролог (начальные представления). 

Русская литературная сказка XIX века 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Ска-

зочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Со-

единение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реа-

листической правдивостью, с верным изображением картин народного быта, 

народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного чте-

ния.) Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутвержда-

ющий пафос произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Сти-

хотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие 

сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения 

(1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического со-

бытия устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании 

батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим 

пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представле-

ний), метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы 

учения, начало литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и 

мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические карти-

ны народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные 
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мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых 

сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (разви-

тие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьян-

ских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая 

пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Крас-

ный нос»). Поэтический образ русской женщины. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в по-

тенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху кре-

постного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоин-

ство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного 

героя — символ немого протеста крепостного человека. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литера-

турный герой (развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения 

картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жиз-

ни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало ли-

тературной деятельности).  

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной 

вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин 

и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гума-

нистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 

представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало ли-

тературной деятельности).  

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор си-

туации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характери-

стика персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания 

комической ситуации. 

Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор) 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних 

бурь...»,«Есть в осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. 

С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ла-
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сточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Вырази-

тельное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоцио-

нального состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало ли-

тературной деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. 

Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным 

складом песен и сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. 

Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснеж-

ник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. Празд-

ники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство 

и начало литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их обще-

ние. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Рав-

нодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец 

и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопони-

мание — основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция лите-

ратурного произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, 

начало творческого пути). 

Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми 

ставнями...» — поэтизация картин малой родины как исток художественного об-

раза России. Особенности поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало ли-

тературной деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, доб-

росовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенно-

му мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). 

Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фанта-

стическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. 

Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные 

герои. Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. Художе-

ственные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма 

как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 
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Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, нача-

ло литературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с 

природой, одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра 

и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие 

окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понима-

ние, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. 

Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Станов-

ление характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных 

ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения 

(начальные представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Ве-

ликой Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардов-

ский. «Рассказ танкиста». 

Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений 

о Великой Отечественной войне. 

Произведения о родине, родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнуш-

ка»; Д. Кедрин. «Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Го-

рода и годы». 

Стихотворные лирические произведения о родине, родной природе как 

выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление соб-

ственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и 

обобщённый образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской 

природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон».  

Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для де-

тей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, 

характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жиз-
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ненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Ро-

бинзонада в литературе и киноискусстве.  

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и ху-

дожественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце 

Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбой-

ница и др.). Снежная королева и Герда — противопоставление красоты внутрен-

ней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления).  

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор ге-

роев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литера-

туре.  

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, заба-

вы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в 

отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. 

Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых при-

ключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интерес-

ным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного 

добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика 

— смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного до-

стоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство пи-

сателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

6 класс  

Введение 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. От-

ношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: 

колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетиче-

ское значение календарного обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного твор-

чества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. 

Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афори-

стичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Ма-

лые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отраже-

ние народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 
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Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Русские басни 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. 

Смех над ленью и хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Само-

образование поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном 

участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — 

пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня 

«Осёл и Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, глухого к 

произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический коло-

рит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красо-

ты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль 

антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэ-

тической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых 

испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя 

дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, 

тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожида-

ние домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжет-

ной организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и 

маска. Роль случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и 

Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедли-

вости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, незави-

симости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Автор-

ское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы 

поэта. 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставля-

емой им родине. Приём сравнения как основа построения стихотворения. Осо-

бенности интонации. 
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«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, 

гармонии человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лири-

ке Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные 

(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэ-

тическая интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты 

и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впе-

чатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (раз-

витие представлений). 

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». 

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих 

противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и кон-

кретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой 

жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и 

коршуна: свободный полёт коршуна и земная обречённость человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская 

ночь», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лири-

ке Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и не-

уловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем 

природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий 

прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи 

Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в 

поэзии (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель 

духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни 

народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпи-

графа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение ри-

торических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диа-

лог. Строфа (начальные представления). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, 

патриотизм. Особенности языка произведения. Комический эффект, создавае-

мый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представ-

ления). Ирония (начальные представления). 
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Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая 

ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие 

понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; 

Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град ...»; А. Тол-

стой. «Где гнутся над омутом лозы...».  

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной 

природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пей-

зажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как 

жанр (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».  

Реальная основа содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служе-

ния людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» 

герои А. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов 

(начальные представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. 

Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Са-

мойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство 

любви к родине, ответственности за неё в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, по-

нятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонть-

ев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представле-

ний). Герой-повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, 

юность, начало творческого пути). 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного време-

ни. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 
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свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни 

мальчика. Нравственная проблематика произведения.  

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-

повествователь (развитие понятия).  

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии 

Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты 

характера лирического героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование дет-

ского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелко-

лесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни та-

кие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотвор-

ных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоцио-

нальным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной приро-

ды. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 

Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев - «чуди-

ков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как сино-

ним незащищённости. Образ «странного» героя в литературе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине 

и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего 

народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звез-

да», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой 

народ...». 

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов 

судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворе-

нии поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэ-

зия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе раз-

ных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Мифы народов мира 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. Куна): 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 
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Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические по-

эмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита 

Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоле-

ние препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 

Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове цик-

лопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных ге-

роях.  

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представле-

ния). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, со-

здавший воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. 

Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному 

пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как 

«вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представле-

ния). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отверга-

ющий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивили-

зованной с её порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 

воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о 

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как вели-

чайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чте-

ния.) 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

7 класс 

Введение  

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема ли-

тературы.  Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произве-

дении.  Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стрем-

ление к нравственному и эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об истори-

ческих событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки- 

ведьмы», «Пётр и плотник». 
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Пословицы и поговорки.  Народная мудрость пословиц и поговорок.  Вы-

ражение в них духа народного языка. 

Теория   литературы.  Устная народная проза.  Предания (начальные пред-

ставления).  Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 

Былины.  «Вольга и Микула Селянинович».  Воплощение в былине нрав-

ственных свойств русского народа, прославление мирного труда.  Микула — но-

ситель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство соб-

ственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей-разбойник».  Беско-

рыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство соб-

ственного достоинства — основные черты характера (Для внеклассного чтения.)  

Ильи  Муромца.  (Изучается одна былина по выбору.)  (Для внеклассного чте-

ния.) 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин.  Своеобразие 

былинного стиха.  Собирание былин.  Собиратели.  (Для самостоятельного чте-

ния.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос.  Изображение жизни 

народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников.  

Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного ми-

ров карело-финских эпических песен.   

«Песнь о Роланде» (фрагменты).  Французский средневековый героиче-

ский эпос.  Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общече-

ловеческое и национальное в эпосе народов мира.  Роль гиперболы в создании 

образа героя. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (раз-

витие представлений).  Былина.  Руны.  Мифологический эпос (начальные пред-

ставления). Героический эпос (начальные представления).  Общечеловеческое и 

национальное в искусстве (начальные представления). 

Сборники пословиц.  Собиратели пословиц.  Меткость и точность языка.  

Краткость и выразительность.  Прямой и переносный смысл пословиц.  Посло-

вицы народов мира.  Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну 

тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы.  Героический эпос, афористические жанры фольклора.  

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февро-

нии Муромских».  Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, 

гимн любви и верности.  Народно – поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы.  Поучение (начальные представления).  Житие 

(начальные представления).  

«Повесть временных лет».  Отрывок «О пользе книг».  Формирование тра-

диции уважительного отношения к книге. 

Теория литературы.  Летопись (развитие представлений). 



152 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов.  Краткий рассказ об учёном и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 го-

да» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов.  

Патриотизм.  Призыв к миру.  Признание труда, деяний на благо родины важ-

нейшей чертой гражданина. 

Теория литературы.  Ода (начальные представления). Гавриил Романович 

Державин.  Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём стремленьи...», «На 

птичку...», «Признание».  Размышления о смысле жизни, о судьбе.  Утверждение 

необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин.  Краткий рассказ о писателе.  

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На бере-

гу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории 

России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и 

отваги русских солдат. Выражение чувства любви к родине.  Сопоставление 

полководцев (Петра I и Карла XII).  Авторское отношение к героям.  Летописный 

источник «Песни о вещем Олеге».  Особенности композиции.  Своеобразие язы-

ка.  Смысл сопоставления Олега и волхва.  Художественное воспроизведение 

быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы.  Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре).  Образ летописца как об-

раз древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца 

как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как 

завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель».  Повествование от лица вымышленного героя 

как художественный приём.  Отношение рассказчика к героям повести и формы 

его выражения.  Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне.  

Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение 

человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в 

повести. 

Теория литературы.  Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, 

их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Ка-

лашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым челове-

ческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности 

сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произве-

дениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Обра-

зы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о 

«небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, пол-
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ноты жизненных сил, связанное с красотой природы и её проявлений. «Молит-

ва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым 

гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение преда-

тельства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в 

борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, 

смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. 

Роды литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным 

и обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. 

Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте 

русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два 

богача».  Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра 

(начальные представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. 

Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями 

в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Свое-

образие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры сти-

ха (развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического 

жанра (начальные представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи.  

Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего 

самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений). 

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравствен-

ные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужи-

ка. Осуждение покорности мужика.  

Сатира в «Повести...».  

«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 
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Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и 

др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощад-

ность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение 

(развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. 

Смысл названия рассказа. «Говорящие» фамилии как средство юмористической 

характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах 

А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край 

ты мой, родимый край...», «Благовест».  

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимо-

понимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного 

чтения.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцо-

вых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской 

жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и харак-

теров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного 

чтения.) 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие пред-

ставлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие представле-

ний). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие 

стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 
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«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бес-

сердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихо-

творения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обо-

гащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные пред-

ставления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие 

героев. Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих 

людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. 

Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости со-

страдания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человече-

ской личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые 

поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном ми-

ре поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах войны (обзор) 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Геро-

изм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. 

Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики 

(начальные представления). 

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические про-

блемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты 

человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения 

к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе 

человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 

Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание 

окружающей природы. Подвиг героя, радость переживания собственного добро-

го поступка. 

«Тихая моя родина» (обзор) 

Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окру-

жающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Чело-

век и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через 
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описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной при-

роды русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей 

жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о нераздели-

мости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодёжи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары 

как публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко.  Слово о писателе. 

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По 

Смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем вре-

мени. Светлая грусть переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте.  

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не ве-

рю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей  

родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собствен-

ного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим 

людям разных национальностей. Особенности художественной образности авар-

ского поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. 

Народно – поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон.  «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического 

разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтиче-

ской поэзии Байрона. Байрон и русская литература. 

Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и 

жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. 

Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во 

имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления).                              

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 
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выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чу-

десной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений). 

8 класс  

Введение  

Русская литература история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВ 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отра-

жение жизни народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ночень-

ка темная…», «Вдоль по улице метелица метет…», «Пугачев в темнице», «Пуга-

чев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни 

народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», 

«О покорении Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народ-

ных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Предание (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРТУРЫ 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и 

набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – 

главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – кре-

стьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситу-

ации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и 

судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сати-

рическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представле-

ния). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика 

комедии. Проблемы воспитания, образование гражданина. «Говорящие» фами-

лии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания коми-

ческой ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила класси-

цизма в драматическом произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
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Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснопи-

сец. Краткий рассказ о писателе. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и 

тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние 

пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писа-

теле. Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный 

герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. 

Текст думы К.Ф. Рылеева – основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к ис-

тории и исторической теме в литературе.  

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, 

отклик на десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мо-

тивами пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Друж-

ба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и 

поправка Николая I («История Пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как 

более точная. Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художе-

ственном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и 

народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю вос-

стания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания 

романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в романе. Форма семей-

ных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев – жизненный путь героя, форми-

рование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная 

красота героини. Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в романе. 

Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда 

в художественном вымысле в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие 

авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные пред-

ставления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический ге-

рой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для Монаха. Трагическое проти-

вопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпи-

граф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы 

монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и 
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речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэ-

мы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический ге-

рой (начальные представления), романтическая поэма (начальные представле-

ния). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к 

истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история 

постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отноше-

ние современной писателю критики, общественности к комедии «ревизор». Раз-

облачение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять «все дурное в Рос-

сии» (Н.В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы 

«от начала до конца вытекает из характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хле-

стаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное яв-

ление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор 

(развитие представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции 

(начальные представления). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как по-

следняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург 

как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, облада-

ющего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантасти-

ки в художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как про-

пагандист русской литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рас-

сказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, ре-

дакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира 

на современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего 

основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. 

Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литера-

турная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нрав-

ственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная 

деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной 

любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между со-

словиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Пси-
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хологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоеди-

нении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представ-

лений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции 

произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 

А.С. Пушкин. «Цветы последние милей…»; М.Ю. Лермонтов. «Осень»; 

Ф.И. Тютчев. «Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «По-

ле зыблется цветами…». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различ-

ных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы 

писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.  

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и сча-

стья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и 

смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве по-

эта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставле-

ние образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в про-

изведениях А.С. Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое про-

шлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление худо-

жественного произведения с документально-биографическими (мемуары, вос-

поминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая исто-

рия, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исто-

рических событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. 

Смысл иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для само-

стоятельного чтения.) 

Сатира и юмор в рассказах. 
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Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и 

их психологическое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах исто-

рии в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной 

войны. Тема служения родине. 

Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего 

народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь 

фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Автор-

ские отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой отечественной войне 1941-1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Ге-

роизм воинов, защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не по-

ют…»; А Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. лирические и герои-

ческие песни в годы Великой Отечественной Войны. Их призывно-

воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств 

и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рас-

сказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. 

Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. 

Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н. Рубцов. «По 

вечерам», «Встреча», «Привет, Россия…». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне 

трудно без России…» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-

Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и индивиду-

альное в произведениях поэтов Русского зарубежья о родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джуль-

етта – символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» а творчестве Шекс-

пира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произ-

ведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи…», «Увы, мой стих не блещет но-

визной…». 
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В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Вос-

певание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищ-

ница лирической поэзии» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – 

эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедио-

граф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное ма-

стерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл 

комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Глав-

ные герои и события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и 

чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семей-

ных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

9 класс  

Введение  

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с ис-

кусством, возникновение и развитие творческой читательской самостоятельно-

сти. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление пред-

ставлений). 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово…» как величайший памятник литерату-

ры Древней Руси. История открытия «Слова…». Образы русских князей. Яро-

славна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская 

позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведе-

ния. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Пе-

реводы «Слова…». 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос рус-

ского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Ученый, по-

эт, реформатор, русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого север-

ного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 



163 

 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление роди-

ны, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Вы-

сокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный 

русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собствен-

ного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г.Р. Держави-

на. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утвер-

ждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои 

повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской 

литературы.  

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фанта-

стика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пей-

заж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница 

ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» - пример преображе-

ния традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как 

средоточие народного духа и христианской веры. Светлана – пленительный об-

раз русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным 

чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм лите-

ратуры (развитие представлений.) 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постано-

вок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности 

развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чац-

кий как необычный резонёр, предшественник «странного» человека в русской 

литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Ху-

дожественная функция внесценических персонажей. Образность и афористич-

ность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик дей-

ствующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. 

Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил; любовь еще, быть может…», «Бе-
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сы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Два чувства дивно близки 

нам…». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, 

прочного союза друзей. Одухотворенность и чистота чувства любви. Слияние 

личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты 

природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности 

ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лири-

ческие отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Та-

тьяна – нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах 

Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр 

романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика – В.Г. Бе-

линский, Д.И. Писарев; «органическая» критика – А.А. Григорьев; «почвенники» 

- Ф.М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оцен-

ки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Мацарта и Сальери». Два типа мировоспитания, олицетворенные в двух персо-

нажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм 

(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» - 

первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной лич-

ности. Главные и второстепенные герои.  

Особенности композиции. Печорин – «самый любимый предмет своих 

наблюдений» (В.Г. Белинский).  

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 

Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о 

романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в 

критике В.Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть поэта», «Парус», «И скучно и груст-

но», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 

«Нет, я не Байрон, я другой…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи 

– значенье…», «Предсказание», «Молитва», «Нищий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство тра-

гического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и 

красота поэзии как заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лири-

ческого героя лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мертвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система об-

разов. Мертвые и живые души. Чичиков – «приобретатель», новый герой эпохи. 
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Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соот-

ношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-

путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности 

поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле по-

эмы. Эволюция образа автора – от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в 

оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном 

типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Ха-

рактер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный 

пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, 

беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» - жадного к жизни и одно-

временно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. 

Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в 

понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы 

(развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рас-

сказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской 

литературе XIX века. Человеческое отношение к «маленькому человеку». Боль и 

негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном горо-

де. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях 

рассказа. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы. 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX ве-

ка, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных соци-

альных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). 

Роль художественной детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл 

названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 

недоразвитость – основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика 

Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (раз-

витие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 
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Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и 

судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого чело-

века, воина и труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. Ав-

тор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение кар-

тины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта Типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистиче-

ская типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. 

Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века (обзор) 

Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэ-

зии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалёка…», «О, весна без конца и без краю…», «О, я хочу 

безумно жить…», цикл «Родина».  Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство родины. 

Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уже вечер…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Край ты мой за-

брошенный.», «Гой ты, Русь моя родная…», «Нивы сжаты, рощи голы…», «Раз-

буди меня завтра рано…», «Отговорила роща золотая…». Народно-песенная ос-

нова произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. 

Олицетворение как основной художественный прием. Своеобразие метафор и 

сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Ма-

яковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о тру-

де поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

«Идешь, на меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны 

не мной…», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле Магадана…», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений 

поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические 
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интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и 

поэзии. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать…», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне 

хочется дойти…», «Быть знаменитым некрасиво». Философская глубина лирики 

Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приоб-

щение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о 

родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосло-

жения (углубление представлений). 

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX – XX ВЕКОВ (обзор) 

А.С. Пушкин. «Певец»; М.Ю. Лермонтов. «Отчего»; В.А. Сологуб. «Сере-

нада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою…»); Н.А. Некрасов. «Тройка» («Что 

ты жадно глядишь на дорогу»); Е.А. Баратынский. «Разуверение»; Ф.И. Тютчев. 

«К.Б.» («Я встретил вас – и все былое…»); А.К. Толстой. «Средь шумного бала, 

случайно…»; А.А. Фет. «Я тебе ничего не скажу…»; А.А. Сурков. «Бьется в тес-

ной печурке огонь…»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь…»; Н.А. Заболоц-

кий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий 

переживания, мысли, настроения человека 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник…». Поэтическое творчество в системе человеческого 

бытия. Мысль о поэтических заслугах – знакомство римлян с греческими лири-

ками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи 

бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея 

восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея 

воздания в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное пости-

жение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного 

языка, хотя и сотворенного земным человеком). 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Ха-

рактеристика гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены чет-

вертой (4-й акт). «Гамлет» - «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое 

значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Оди-

ночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». 

Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». 

Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература.  



168 

 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление поня-

тия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Ха-

рактеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. 

Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй 

части трагедии). 

«Фауст» - философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и компози-

ция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, дина-

мики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа со-

мнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла 

жизни человечества. «Пролог на небесах» - ключ к основной идее трагедии. 

Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества схоластической рути-

ны. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии – «Лишь тот достоин жизни и свободы, 

кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: со-

четание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как веч-

ный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

 

              2.2.2.3. Родной (руский) язык 

           Главное предназначение учебного предмета «Русский родной язык» – 
формирование познавательного интереса и уважительного отношения к 
родному языку, а через него – к родной культуре, к свершениям и традициям 
своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 
ответственности за сохранение культуры народа. В преподавании русского язы-

ка в школе культурно-исторический подход всегда был и остаётся одним из 

важнейших ориентиров формирования и целей, и содержания обучения. В курсе 

же русского родного языка историко-культурный подход становится веду-

щим, поскольку его содержание ориентировано прежде всего на удовлетворение 
потребности школьников в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней.  

            Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения и консолидации народов России, основа 
формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе. 
Русский язык является родным языком русского народа, основой его 
духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает 
поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 
национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее 
средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 
литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 
культурно-историческому опыту человечества.  
             Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 
мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 
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участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 
личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 
культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий 
уровень владения родным языком определяет способность аналитически 
мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 
деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 
понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из 
различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной 
жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. Как средство познания дей-

ствительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память 

и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, са-

мообразования и самореализации личности. 
            Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 
коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 
различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 
предметами; имея при этом особый статус, он является не только объектом 
изучения, но и средством обучения. Уровень владения родным русским 
языком влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 
дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 
            Содержание курса «Русский родной язык» направлено на 
удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 
инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 
Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет прав тех 
обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому 
учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 
рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Рус-

ский язык». В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается 
расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 
устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ 
внешней стороны существования языка: к многообразным связям русского 
языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 
учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 
русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают 
прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 
            Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к 
фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа; 
формирование представлений школьников о сходстве и различиях русского и 
других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 
традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о 
русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 
общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 
стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 
культурам других народов нашей страны и мира. 
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            Содержание курса направлено на формирование представлений о языке 
как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 
подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 
литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма 
учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 
кодификации. 
Первый год обучения   

Раздел 1 Язык и культура   

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жиз-

ни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отноше-

ние к родному языку как одно из необходимых качеств современного культурно-

го человека. Русский язык – язык русской художественной литера-туры. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материа-льной 

и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явле- ния тради-

ционного 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 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 

веленью; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; 

при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой 

Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в современных 

ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 

воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 

национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской 

загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского 

алфавита. 

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. 

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. 
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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, мудрая для 

эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудро- 

сти для тюркских народов 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. 

Названия общеизвестных старинных русских городов. Их 

происхождение. 

Раздел 2. Культура речи   

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произноше-

ния. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретитель-

ные пометы в орфоэпических словарях. Постоянное и подвижное ударение в 

именах существительных, именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркер смысла слова (пАрить — парИть, 

рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс). 

Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч’]ная —  

було[ш]ная, до[жд]ём — до[ж’ж’]ём и т. п.). Произносительные варианты 

на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая 

терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

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. 

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, глаголов в современном русском литературном языке. 

Стилистическая окраска слова (книжная, нейтральная‚ разговорная, 

просторечная); употребление имён существительных, прилагательных, 

глаголов в речи с учётом стилистических норм современного русского 

языка (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента; 

интернациональный — международный; экспорт — вывоз; импорт — 
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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 имён существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, 

салями, коммюнике); род сложносоставных существительных (плащ- 

палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имён 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, войско-

вые соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы 

(литературные); 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. 
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. 
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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. 

Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы и их национально- 

культурное своеобразие. Сведения о диалектных названиях предметов быта, 

значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих 

информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, 

обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной 

лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков 

народов России и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. 

Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 

представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и 

стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прото-

типы 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. Сти-

листические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговор-

ные‚ устарелые и профессиональные). 

Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных 

слов: ударение в форме родительного падежа множественного числа 

существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное 

ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; 

ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени мужского 

рода; ударение в формах глаголов II спряжения на -ить; глаголы звонИть, 

включИть и др. Варианты ударения внутри нормы: бАловать – баловАть, 

обеспЕчение – обеспечЕние. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Си-

нонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребле-

ния синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические осо-

бенности 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. 
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Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; 

названий географических объектов; 

именительный падеж множественного числа существительных на -а/-я и -ы/- и 

(директора, договоры); родительный падеж множественного числа 

существительных мужского и среднего рода с нулевым окончанием и 

окончанием -ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); родительный 

падеж множественного числа существительных женского рода на -ня (басен, 

вишен, богинь, тихонь, кухонь); творительный падеж множественного числа 

существительных 3-го склонения; родительный падеж единственного числа 

существительных мужского рода (стакан чая – стакан чаю); склонение 

местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные и 

ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические 

ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имён существительных в соответствии с типом скло-

нения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом 

существительного (красного платья – не «платьи»), 

принадлежностью к разряду одушевлённости-неодушевлённости (смотреть 

на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм 

множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов; профессора, 

паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной 

степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – 

медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные фор-

мы имён существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в сло-

варях и справочниках. 

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы эти-

кетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержан-

ность, вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных 

ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой эти-

кет. Соотношение понятий «этика» – «этикет» – «мораль»; «этические нормы» – 

«этикетные нормы» – «этикетные  формы». Устойчивые формулы речевого эти-

кета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные фор-

мулы 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. Пред-

текстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. Текст как единица языка 

и речи. Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: опре-

деление, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (уст-

ный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). 
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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). Компью-

терная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления пре-

зентации 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 речевом 

контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, 

колхоз и т. п.). Лексические заимствования последних десятилетий. Употребле-

ние иноязычных слов как 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 

(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 грамматические ошибки в речи. Глаголы 

1 -го лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе 

способы выражения формы 1 -го 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 
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разговорный варианты грамматической нормы глагола (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. Фак-

туальная и подтекстовая информация в текстах художественного стиля речи. 

Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

Четвёртый год обучения   

Раздел 1. Язык и культура   

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно 

русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы. Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных  

текстах, современной публицистике. 

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, 
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традиционная тематика бесед у русских и у 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 твёрдости-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 [фʼ] и [вʼ]; произношение мягкого 

[нʼ] 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 

сказуемого с подлежащим, имеющим в своём составе количественно- 

именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского пола (врач пришёл – врач 

пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного несколько и существительного; 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 сестёр – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, вы-

раженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в со-

временных грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты при-

ветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования 

собственных имён; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и 

приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять  

речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст   

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. 
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Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды кос-

венных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: 

критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка. 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. Науч-

ный 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, 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 худо- 

жественный 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 избы-

точностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической 

нормы в современных словарях. Словарные пометы.  

Основные грамматические нормы современного русского 
литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управ-

ление 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 управле-

ния (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (прие-



179 

 

хать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных 

форм, в частности форм родительного и творительного падежа. Нормы употреб-

ления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений  с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка 

рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как 

будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ 

введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. 

Понятие нетикета. Этикет интернет-переписки. Этические нормы, правила 

этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст   

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 инфор-

мации. 

Функциональные разновидности языка. 
Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально-деловой стиль. Деловое письмо, 

его структурные элементы и языковые особенности. Учебно-научный стиль.  

Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. Публицистический 

стиль. Проблемный очерк. Язык художественной литературы. Диалогичность в 

художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные 

тексты. 

 

        2.2.2.4. Родная (русская) литература 

Курс русской литературы в школьной программе включает в подавляющем 

большинстве произведения авторов европейской части России, создавая на 

уровне подсознания в головах учеников ложное ощущение, что в Сибири нет 

ничего примечательного, значительного, что могло бы вызвать чувство гордости 

за родной край.  Школьное образование должно способствовать возникновению 

чувства любви к своей малой родине в сердцах юных сибиряков. Современная 

концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(от 9 апреля 2016 года № 637-р) подчеркивает, что «литература в школе посред-

ством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, 

чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему чело-

вечеству». Невозможно воспитать патриота без любви к малой родине, нельзя 

пробудить чувства исторической памяти без интереса к отчему краю. В соответ-

ствии с концепцией национально-регионального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования перед современной 

школой ставится одна из приоритетных задач, – научить ценить, сохранять и 

развивать богатую историю и культуру народов России, ибо мировой историче-
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ский опыт показывает, что утрата языка, культурных и национальных особенно-

стей равносильна не только потере своего прошлого, но и лишению себя буду-

щего.     

Данная задача должна обеспечить право каждого обучающегося на получе-

ние знаний об истории, культуре и литературе Красноярского края и Сибири; 

формирование  личности выпускника как достойного представителя региона, 

умелого хранителя, пользователя и создателя его социокультурных ценностей и 

традиций.   

Цели обучения :  

1. Формирование знаний у обучающихся о единстве развития историко-

литературного процесса в Сибири и его связи с общим ходом развития ис-

торико-литературного процесса России, доказывающее, что культура При-

байкалья является частью российской культуры, а российская – вписана в 

мировую культуру.  
2. Формирование знаний о литературе Сибири, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении, о выдающихся произведениях лучших писателей 

Сибирского региона XIX – XX веков, их жизни и творчестве. 

3. Формирование эстетического вкуса и нравственных идеалов.  

4. Формирование представлений об истории и культуре Сибири.  

5. Воспитание патриотизма, любви к малой Родине, уважения к сибирской 

литературе и ценностям культуры края.  

6. Формирование гражданской позиции, утверждение идей духовности, нрав-

ственности и гуманизма у подрастающего и молодого поколения Красно-

ярского края.  
7. Осознание себя частью той общности людей, которая называется сибиря-

ками; более глубокое осмысление таких понятий как «сибирский харак-

тер», «сибирский колорит», «сибирский феномен».  

8. Популяризация литературы Сибири, постижение той нравственной роли, 

которую она играет на современном этапе, восполнение регионального 

компонента в образовательном процессе Красноярского края. 

9. Воспитание культуры чтения. 

10. Формирование и развитие умений грамотного и свободного владения уст-

ной и письменной речью.  

5 класс  

 Сибирская природа. Сибиряк на своей земле. 

1. Введение.   Знакомство с курсом 5 класса.  

Установка на создание итогового творческого проекта «Слово родного края»: 

формируем портфолио.  

Этап первый: творческое задание «Художник-иллюстратор».  

Анализ демонстрационного варианта творческого задания «Художник-

иллюстратор»: «Стрижонок Скрип» – книжка, проиллюстрированная детьми.  

2. Фольклор Красноярского края. 

Легенды, сказки и сказания о сибирской земле. 

Легенды о Енисее. «Дочь Байкала Ангара и богатырь Енисей». 

Сказки 
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«Почему олень быстро бегает» (эвенкийская), 

«Белый медведь и бурый медведь» (ненецкая). 

Пословицы народов Сибири. Отражение в произведениях УНТ традиций, быта, 

языка народов, проживающих на территории Красноярского края, в том числе 

коренных малочисленных народов Севера. 

Народный сибирский календарь. Масленица 

3.  Поэты Красноярского края о родной природе   

 Легенда о цветах (в изложении В.П. Астафьева) 

И.Д. Рождественский  «С лугов приносишь Енисея…», «Полярный мак», «Цветы 

тундры», «Осень». 

З.Я. Яхнин «Цветы подо льдом», «Карликовая березка». 

К.Л. Лисовский «Березка». 

Н.В. Гайдук «В борах и раздольях». 

В.Н. Белкин «Белые леса», «Едва прикрыта ветошью ветвей…», «Весна в тайге», 

«Отчаяннее и грозней…», «Лето». 

Б.Д. Туров  «Я в лето погружаюсь, как в мечту…», «Светлее дни и радостнее 

лица…». Чувство привязанности к миру природы, окружающему человека. 

Четыре времени года.  

4. Мир детства. 

В.П. Астафьев «Белогрудка». М.Х. Валеев «Воробышек». Истории из жизни 

детворы, раскрывающие их особый взгляд на мир, психологию, отношения. 

5. Сибиряк на своей земле. 

Н.И. Волокитин «Светка – синяя беретка». Изображение детского характера. 

Утверждение идеи человеческого великодушия. 

6. Итоговое занятие. 

 «Художник-иллюстратор». Представление результатов 1 этапа проекта. 

  6 класс  

  Сибирская семья. 

1. Введение. Знакомство с курсом 6 класса. Установка на создание итогового 

творческого проекта «Слово родного края»: формируем портфолио. Этап второй: 

творческое задание «Письмо литературному герою». 

2. Мы часть природы.  

Р. Х. Солнцев «Воробьи», «Дядя Сеня», «Бродим  

по лесу, толпа пересмешников». Человек и природа, их родство. Тревога поэта об 

утрате человеком чувства родственной связи  с природой. 

Б.М. Петров «Формула белого гриба».  

Поэтика описаний осеннего леса, выразительность пейзажных зарисовок. 

Этический смысл понятия «грибная охота». Прием контраста как средство 

раскрытия характеров героев. 

Б.М. Петров «Лерка-манерка». Традиционность темы дружбы человека с 

собакой. Ответственность за воспитание охотничьей собаки. Мастерство 

описания поведения и повадок собаки Лерки. Драматизм финала повести. 

Проблема «вины и ответственности» в рассказе. 

3. Законы доброты. 
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В.П. Астафьев  «Ангел-хранитель» (из повести «Последний поклон»). 

Автобиографическое произведение писателя о детских годах. Семья как главная 

опора в жизни человека. Бабушка Катерина Петровна – ангел-хранитель дома. 

Идея доброты, взаимопомощи, жизни для других. Юмор  в рассказе. И.И. 

Пантелеев «Голубые звезды». И.И. Пантелеев – мастер лирического 

повествования. Николка – главный герой рассказа, его друзья и враги. 

Отношение мальчика к миру природы, ее защитникам и расхитителям. Отец 

Николки, его сила и слабость. Понятие о сибирском характере. Любовь мальчика 

к отцу, отвага и мужество в сопротивлении обстоятельствам жизни. Смысл 

названия рассказа. Р.А. Карапетьян «Проценты». Рассказ из цикла «Савушкин и 

математика».  Короткий рассказ о большой любви. 

4. Братья наши меньшие. 

Е.А. Крутовская «Были и сказки заповедного леса», рассказ «Дикси», сказка-

быль «Просто “так”». 

Е.А. Крутовская – ученый-орнитолог, создатель Живого уголка в красноярском 

заповеднике «Столбы», художник и писатель. Герои рассказов – питомцы Живого 

уголка. 

Н.С. Устинович «Ради жизни», «Вороны», «Лебединая дружба», «Друзья», 

«Утки», «Бескрылый», «Волк», «Цена жизни». 

Н.С. Устинович – тонкий знаток жизни тайги и сибирского леса. Тема красоты 

земли, изображение «удивительного мира зверей и птиц» в его многообразиии 

многозвучии. Человек и природа, их неразрывная связь. Драматизм во 

взаимоотношениях человека и природы. Гуманизм рассказов, нравственные 

ценности и утверждение мудрого, доброго отношения к природе. 

5. Итоговое занятие. 

«Письмо литературному герою» (для всех), «Художник-иллюстратор»  (по 

желанию). Представление результатов 2 этапа проекта. 

7класс  

Мастера и умельцы родной земли.    

1. Введение. Знакомство с курсом 7 класса. Установка на создание итогового 

творческого проекта «Слово родного края»: формируем портфолио.  

Этап третий: творческое задание «Отзыв о книге». 

2. История и люди края. Человек и его дело. 

И.Д. Рождественский «Мой край», «Саяны», «Сибиряки», «Снежница», «Север». 

В.Н. Белкин «Начало», «Таежная улица», «Два города в судьбе моей…», 

«Дивногорск – 1961», «Каменные кони», «В потоке железного гула». Радость 

созидания и тревога за завтрашний день природы. 

А.И. Щербаков «Душа мастера», «Коси, коса, пока роса…». Человек и его дело. 

Талант  и мастерство русского человека. Светлая душа деревенского человека. 

Н.П. Кончаловская «Дар бесценный» (главы «Черемуха», «Первые рисунки»). О 

жизни и творчестве  В.И. Сурикова рассказывает его внучка. В художественной 

прозе воплощен внутренний и внешний образ великого живописца. Показан 

процесс рождения картины, а также жизнь и быт художника. 

Р.А.Карапетьян «Памятник Поздееву». Миниатюра о художнике  

А.Г. Поздееве, в которой о серьезном говорится с мягким юмором. И сам 
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художник, и его произведения удивительным образом воздействуют на людей, 

способных открыто, непосредственно, всей душой воспринимать искусство. 

3. Портреты тружеников земли. Трагедия и поэзия народной жизни. 

В.П. Астафьев «Ода русскому огороду». 

Человек – род – память. Тема памяти: воспоминания о детстве как источник 

душевных сил. Образ земли-кормилицы. Портреты тружеников земли. 

Обретения и утраты на жизненном пути. Обретение героем чувства родства  

с миром. Трагедия и поэзия народной жизни. 

4. Итоговое занятие. 

«Отзыв о книге» (для всех); «Письмо литературному герою», «Художник-

иллюстратор» (по желанию). Представление результатов 3 этапа проекта. 

8 класс  

 Этика сибиряка.    

1. Введение. Знакомство с курсом 8 класса. Установка на создание итогового 

творческого проекта «Слово родного края»: формируем портфолио. Этап 

четвертый: творческое задание «Интервью с писателем. Десять вопросов о 

литературе и жизни». 

2. Жизнь сибирской деревни. 

В.П. Астафьев «Бабушкин праздник», «Мальчик в белой рубахе», «Над древним 

покоем». 

Жизнь сибирской деревни. Образ женщины – хранительницы семейного очага. 

Память как духовная опора в жизни человека. 

3. Тема Дома. 

И.И. Пантелеев «Чужой». Тема Дома в повести. Судьба Леньки Сизова. 

Одиночество среди людей. Сила и слабость детской души. 

4. Вечные ценности. 

Э.И. Русаков «Часики и эскимо». Сложность и противоречивость человеческих 

чувств. Облагораживающая сила любви. Любовь – чувство, проверяющее 

человека, обнаруживающее в нем качества, о которых он сам не подозревал. 

В.П. Астафьев «Затеси»: «Мелодия Чайковского», «Гимн жизни». Исцеляющая 

сила искусства.  

Н.Н. Еремин «Тайна творчества – жизни тайна…», «Учитель» «Женское сердце», 

«Стихи о попугае», «Мы не умеем слушать стариков…» 

В.Н. Белкин «Сочинение», «Сначала было слово». 

Н.В. Гайдук «Отзвук и отблеск прекрасного прошлого…» 

А.И. Третьяков «В Михайловском снега так много…». 

А.И. Щербаков «Последняя просьба». Поэтическим языком о творчестве, любви, 

дружбе. Пушкинские мотивы 

в стихотворениях сибирских поэтов. 

5. Человек на войне. 

Г.К. Суворов 

«Еще на зорях черный дым клубится…» 

«Есть в русском офицере обаянье…» 

«Хоть день один, хоть миг один…» 

«Мы тоскуем и скорбим…». 
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А.И. Щербаков «Иван-чай», «День Победы». 

В.П. Астафьев «Макаронина», «Рукою согретый хлеб». 

Беспощадная реальность войны, память о довоенной жизни, вера в победу, 

взаимопомощь и взаимовыручка. 

6. Итоговое занятие. 

«Интервью с писателем. Десять вопросов о литературе и жизни» (для всех); 

«Отзыв о книге», «Письмо литературному герою», «Художник-иллюстратор» (по 

желанию). Представление результатов 4 этапа проекта. 

9 класс  

Человек – род – память. 

1. Введение. Знакомство с курсом 9 класса. Установка на создание итогового 

творческого проекта «Слово родного края»: формируем портфолио. Этап пятый: 

творческое задание. Эссе «Моя любимая книга». 

2. Малая Родина.    

 А.Н. Немтушкин.  

Стихотворения: «Мой аркан забыл оленьи рога», «Мой край родной! Мне не 

забыть о том…», «Удаляется детство куда-то…», «Догнала старость деда…». 

Повесть «Мне снятся небесные олени». 

Проблема изучения и сохранения культуры малых народов Красноярского края. 

Тема малой родины, отчего дома в повести. Бытовая культура эвенков, их 

традиции и уклад жизни. Мифы, предания, сказки, легенды эвенкийского эпоса. 

Природа как живая стихия 

А.И. Щербаков «Плач по Черному Тому» 

Идея солидарности, объединения людей в одно целое на основе 

взаимопонимания, единства интересов. Юмор, ирония в рассказе. 

3. Историческая память. 

Ж.П.  Трошев «Словом и примером», глава «Узник тюрьмы без стен и решеток». 

Ж. П. Трошев – красноярский писатель, очеркист, краевед. Книга о декабристах, 

сосланных в Енисейскую губернию. Бытовые отношения декабристов и 

сибиряков: взаимоотношения Федора Шаховского с жителями Туруханска, с 

губернатором Степановым. 

4. Быть человеком. 

В.П. Астафьев  

«И милосердия…», «Хвостик», «Слезы тигра». 

Р.Х. Солнцев  

 «Так ли живу, как надо?», «Женщина плачет в вагонном окне…», «Я вспоминаю 

темный лог…», «Недвижен лес в блестящей паутине…». 

З.Я. Яхнин.  

«Я нажил себе сто рублей…», «Не гневайтесь…», «Страна Свояси», «Стихи – 

всегда открытое письмо…» 

Доверительный разговор с читателем о жизни, единстве человека и природы, 

любви, вечных человеческих ценностях. 

5. Время настоящее и будущее. 

П.А. Веселовский «Утюшок», «Кися». Научная и философская фантастика как 

один из методов художественного исследования действительности. 



185 

 

«Фантастический реализм»: новые технологии, контакты с инопланетными 

цивилизациями, необычные существа, неизвестные реальной биологии. 

Проверка реальных ценностей жизни остротой нереальных обстоятельств. 

6. Итоговое занятие. 

Защита проекта «Слово родного края». Портфолио: эссе «Моя любимая книга», 

«Интервью с писателем. Десять вопросов о литературе и жизни», отзыв о книге, 

«Письмо литературному герою», «Художник-иллюстратор».  

2.2.2.5. Иностранный язык (английский язык) 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязыч-

ных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обу-

чающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего про-

фессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и пись-

менной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как 

с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, кото-

рые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультур-

ного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой 

опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Лите-

ратура», «История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное ис-

кусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы 

их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Меж-

личностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые пред-

меты и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

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

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географи-

ческое положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные 

особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, 

традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-

расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбини-

рованный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использова-

нием основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рас-

суждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргумен-

тацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитан-

ный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, во-

просы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 

фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 ми-

нуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного об-

щения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом 

на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запра-

шиваемой информации предполагает умение выделить значимую информацию в 
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одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звуча-

ния текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществля-

ется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникно-

вения в их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным по-

ниманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным по-

ниманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воз-

действовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на неслож-

ных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в 

программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языко-

вых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашивае-

мой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержа-

щих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для 

чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чте-

ния около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, граж-

данство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздни-

ками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без 

опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем 

личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности. 
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 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказы-

вания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предло-

жения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навы-

ки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Чле-

нение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

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

живающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в 

объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, кон-

версия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексиче-

ская сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и рас-

пространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчинен-

ных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопроси-

тельное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного 

порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в един-

ственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагатель-

ных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжа-

тельных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, относи-

тельных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаго-

лов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, исполь-

зуя знания о национально-культурных особенностях своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в про-

цессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 
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 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном ми-

ре; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностран-

ном языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностран-

ном языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в пита-

нии, проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (все-

мирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в си-

туациях формального и неформального общения основные нормы речевого эти-

кета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распро-

страненную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повсе-

дневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказы-

ваний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используе-

мым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, созда-

ние второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательски-

ми методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ получен-

ных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его уст-

ная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в ра-
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боте над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участни-

ками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над тек-

стом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвостра-

новедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедий-

ными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характе-

ра. 

2.2.2.6. Второй иностранный язык (немецкий язык) 

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе пред-

полагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному язы-

ку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формиро-

вание и развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, 

которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в 

системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на 

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и пись-

менной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как 

с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, кото-

рые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультур-

ного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования 

навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языко-

вой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский 

язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобра-

зительное искусство» и др. 

          В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить сле-

дующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: ауди-

ровании, говорении, чтении и письме; 

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонети-

ческими и орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные 

действия. 

         Главной содержательной линией является формирование и развитие ком-
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муникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенци-

ей. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладе-

ния речевыми навыками и языковыми средствами второго иностранного языка 

на данном этапе обучения, а также уровень развития компенсаторных навыков, 

необходимых при овладении вторым иностранным языком. В свою очередь, 

развитие коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультур-

ной осведомлённостью учащихся. Все указанные содержательные линии нахо-

дятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и 

черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время го-

да. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географиче-

ское положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культур-

ные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуж-

дение к действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 

классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продол-

жительность диалога 1,5—2 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опо-

ры на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию 

или зрительную наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 

фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога 1—1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного со-

держания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания тек-

ста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
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Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и инте-

ресам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи 

учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, по-

строенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или содер-

жащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на неслож-

ных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое коли-

чество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 мину-

ты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необ-

ходимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с раз-

личной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости 

от коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакоми-

тельное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с вы-

борочным пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, праг-

матические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и инте-

ресам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздей-

ствовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на неслож-

ных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе пред-

метное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объ-

ём текстов для чтения — 600—700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с исполь-

зованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для 

чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентич-

ный текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информа-

цию. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

 Письменная речь 

умение: 

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собствен-
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ных высказываниях; 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого 

языка (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать 

краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выра-

жать благодарность и т.  д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая 

адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материа-

ла. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемо-

го второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов пред-

ложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 

единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценоч-

ную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

- существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or 

(der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die 

Biologie); 

- прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); 

- isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

- существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, 

unglücklich); 

- существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- 

(die Mitverantwortung, mitspielen); 

- глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими слова-

ми в функции приставок типа erzählen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

- существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

- прилагательное   +   прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

- прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

- глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

- образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

- образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 
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Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синони-

мии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-

рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных 

видов деятельности учащихся» в Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые предложения: 

- безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

- предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя до-

полнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich 

hänge das Bild an die Wand); 

- предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после 

себя Infinitiv с zu; 

- побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

- все типы вопросительных предложений; 

- предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die 

Stadt vor Weihnachten); 

- предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche 

Bücher zu lesen); 

- сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt 

das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit 

in der frischen Luft verbringen). 

- сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut 

in Mathe ist); 

- сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute 

keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

- сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust 

hast, komm zu mir zu Besuch); 

- сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, 

als, nachdem); 

- сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с от-

носительными местоимениями die, deren, dessen); 

- сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

- распознавание структуры предложения по формальным признакам: по нали-

чию/отсутствию инфинитивных оборотов: um   zu + Infinitiv, statt ... zu + 

Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv); 

- слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

- сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

fahren, gehen); 

- Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и мо-

дальных глаголов; 

- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben); 

- временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 
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- местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

- возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, 

Präteritum (sich anziehen, sich waschen); 

- распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и 

нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, 

требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ; 

- местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, 

niemand); 

- Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

- количественные числительные и порядковые числительные. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в про-

цессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: тра-

дициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора; 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, го-

ворящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распростра-

нённую оценочную лексику); 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; ока-

зывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.  д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно по-

ставленных вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым со-

беседником жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 
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Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной ин-

формации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной ин-

формации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными матери-

алами, словарями, интернет - ресурсами, литературой; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и до-

ма. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ слов; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

2.2.2.7. История России. Всеобщая история 

Программа учебного предмета «История» на уровне основного общего об-

разования разработана на основе Концепции нового учебно-методического ком-

плекса по отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повыше-

ния качества школьного исторического образования, воспитания гражданствен-

ности и патриотизма, формирования единого культурно-исторического про-

странства Российской Федерации.  

Общая характеристика примерной программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и 

роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую ис-

торию страны и мировую историю, формирование личностной позиции по ос-

новным этапам развития российского государства и общества, а также совре-

менного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство зна-

ний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В дей-

ствующих федеральных государственных образовательных стандартах основно-

го общего образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи 

изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  
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 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образо-

вания являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, формирова-

ния государственной территории и единого многонационального российского 

народа, а также его основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исто-

рического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в миро-

вой истории и в современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная со-

лидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключи-

тельная роль в формировании российской гражданской идентичности и патрио-

тизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимо-

действия государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного историче-

ского образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством орга-

низации активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется 

на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц ос-

новным результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, регио-

нальной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического про-

цесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни госу-

дарства и общества;  
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 исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию. 

Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане ос-

новного общего образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Обще-

ственно-научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 

«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математи-

ка», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей ис-

тории и истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 

предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеоб-

щей истории способствует формированию общей картины исторического пути 

человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох 

и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать 

обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой исто-

рии, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом про-

цессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познаватель-

ный интерес, базовые навыки определения места исторических событий во вре-

мени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в 

разных социальных, национально-культурных, политических, территориальных 

и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с историче-

ской картой как источником информации о расселении человеческих общностей, 

расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики 

развития социокультурных, экономических и геополитических процессов в ми-

ре. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного 

многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколе-

ний; в формировании толерантного отношения к культурно-историческому 

наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств па-

мятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных 

исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие 

России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать истори-

ческие ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и 
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личностям мировой истории, оценивать различные исторические версии собы-

тий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 

«История». Он должен сочетать историю Российского государства и населяю-

щих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного го-

рода, села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей 

социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жите-

лей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и ре-

лигиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключа-

ется в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и 

ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью 

синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления 

ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в со-

держание образования элементов региональной истории и компаративных ха-

рактеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать 

у молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой ис-

тории. При этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освобо-

дительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв 

подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования во имя Оте-

чества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического сознания должна созда-

вать не только гордость военными победами предков. Самое пристальное вни-

мание следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом пат-

риотической гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению 

громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование россий-

ского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной осно-

ве, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротер-

пимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и 

предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный 

настрой в восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не 

должно сформироваться представление, что история России – это череда триум-

фальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей страны бы-

ли и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политиче-

ские репрессии и др.), без освещения которых представление о прошлом во всем 

его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчи-

вать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны 

находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна 

в мире. В связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по ис-

тории народов России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, 

укреплении экономических, социальных, политических и других связей между 

народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в со-

ставе Российского государства имело положительное значение для народов 
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нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и 

междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение просве-

щения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирова-

ние гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сде-

лать акцент на идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы 

взаимодействия государства и общества. С этим связана и проблема граждан-

ской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского об-

щества, формирования правового сознания. Следует уделить внимание истори-

ческому опыту гражданской активности, местного самоуправления (общинное 

самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, обще-

ственные организации и ассоциации, политические партии и организации, обще-

ства взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории в качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изу-

чение истории будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет 

более подробного изучения исторических периодов обучающиеся смогут как 

освоить базовые исторические категории, персоналии, события и закономерно-

сти, так и получить навыки историографического анализа, глубокого проблемно-

го осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории 

Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа.  

Историческое образование в выпускном классе средней школы может 

иметь дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, 

возможностями образовательной организации изучение истории осуществляется 

на базовом и/или углубленном уровнях. Образовательной организации предо-

ставляется возможность формирования индивидуального учебного плана, реали-

зации одного или нескольких профилей обучения.  

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и 

«н. э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 

исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем 

мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: 

трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появле-

ние ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. 

Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы 

Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники го-

рода Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление госу-

дарством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фара-
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он-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. 

Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 

занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палести-

на: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные ве-

рования. 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 реме-

сел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (кон-

фуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие госу-

дарства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троян-

ская 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: утвер-

ждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные 

группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. Органи-

зация 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. Пело-

поннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних гре-

ков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Маке-

донского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллини-

стического 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 ар-

мия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. 

Рабство в Древнем Риме. 
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От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: тер-

ритория, управление. Возникновение и распространение христианства. Разделе-

ние Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение 

Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ора-

торское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. 

Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование вар-

варских королевств. 

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

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Ка-

ролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Ка-

ролингской 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 Евро-

пы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императо-

ра и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения 

славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распростране-

ние ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Араб-

ская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодаль-

ное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный ста-

тус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Кре-

стьянская 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 право-

славие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участни-

ки, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и 

распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в стра-

нах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование цен-

трализованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Гер-
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манские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—

XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение 

социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гусит-

ское 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, прави-

тели и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султа-

нат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные ис-

кусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических от-

крытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европей-

ских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товар-

ного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — 

начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование нацио-

нальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская 

война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католиче-

ской церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и зна-

чение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты 

между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; 

Вестфальский мир. 

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

Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в 

XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые ве-

яния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители 

XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Со-

единенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные 

этапы революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение револю-

ции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в есте-

ствознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобре-

татели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в 

литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII—

XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отноше-

ния середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилет-

няя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских дер-

жав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 

Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин 

в Китае. Образование централизованного государства и установление сегуната 

Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Напо-

леоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Свя-

щенный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его осо-

бенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре обще-

ства. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступ-

ления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: со-

циальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление кон-

сервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; воз-

никновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. 

Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя по-

литика, франко-германская война, колониальные войны. Образование единого 

государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских гос-

ударств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская мо-

нархия: австро-венгерский дуализм. 
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Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, со-

циальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война 

(1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США 

в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополи-

стический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хо-

зяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый 

Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра обществен-

ных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических 

партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. 

Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского колони-

ального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закры-

тие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и 

внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, 

формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение неза-

висимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные обще-

ственные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образова-

ния. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни 

людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, им-

прессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и твор-

чество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Ев-

ропе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Ста-

рые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел ми-

ра. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономи-

ческое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. 

Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд 

Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные обще-

ственные отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных дви-



206 

 

жений в колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий 

ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—

1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, 

Ф. Вилья). 

6 класс. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (не менее 40 

часов). 

Введение 

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и 

место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России.  

Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности.  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенно-

сти перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Се-

верной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древ-

нейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей 

в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении 

культурных взаимовлияний.  

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н. 

э. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 

Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос 

о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разде-

ление на три ветви - восточных, западных и южных славян. Славянские общно-

сти Восточной Европы. Их соседи - балты и финно-угры. Хозяйство восточных 

славян, их общественный строй и политическая организация.  

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования.  

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюрк-

ский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. 

Проблема образования Древнерусского государства.  

Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье.  

Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. 

Русь в международной торговле. Путь из варяга в греки. Волжский торговый 

путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  
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Русь в конце X - начале XII века. 

Территория и население государства Русь/Русская земля.  

Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения севера Восточной 

Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структу-

ра Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполи-

тическое развитие.  

Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. 

Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке.  

Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории 

рядового и зависимого населения. Древнерусское право: «Русская Правда», цер-

ковные уставы.  

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешти-

Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы.  

Культурное пространство.  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового чело-

века. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Де-

ти и их воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного простран-

ства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение 

грамотности, берестяные грамоты.  

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древне-

русской литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. 

Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские 

жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Ар-

хитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киев-

ская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и 

оружие. 

Русь в середине XII - начале XIII века. 

Формирование системы земель - самостоятельных государств. Важнейшие 

земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, 

Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: 

Киевская  

и Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя поли-

тика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: «Киево-Печерский патерик», «Моление» Даниила Заточника, «Сло-

во о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский 

собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-

Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV веке. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его по-

томков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. 
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Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости 

русских земель от ордынских ханов (так называемое ордынское иго).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства 

и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новго-

родская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и кня-

зя. Новгород в системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский: его взаимоотношения с Золотой Ордой. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской.  

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в 

ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосков-

ского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII - 

XV веках. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. 

Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй 

половине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. 

Касимовское ханство. Дикое Поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские 

фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе тор-

говых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство.  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с заверше-

нием монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Меж-

культурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской 

культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского 

цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Москов-

ском княжестве второй четверти XV в.  

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отно-

шения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литов-

ским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в право-

славном мире. Теория «Москва - третий Рим». Иван III. Присоединение Новго-

рода и Твери. Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Расширение междуна-

родных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устрой-

стве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и 

регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.  
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Культурное пространство.  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Фло-

рентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная 

борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского 

государства.  

Летописание: общерусское и региональное. Житийная литера тура. «Хож-

дение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искус-

ство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и ран-

немосковский периоды.  

Региональный компонент. 

Наш регион в древности и Средневековье. 

7 класс. 

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

СТВУ (не менее 40 часов).  

Россия в XVI веке  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание 

удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Ли-

товским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европей-

ские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система, формирование пер-

вых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. 

«Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, си-

стема кормлений.  

Государство и Церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокня-

жеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной систе-

мы. Стародубская война с Польшей и Литвой.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 

Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа.  

Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины  

XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских собо-

ров. Дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. 

Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа, 

формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XV в. Создание стрелецких полков и «Уложе-

ния о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение 

включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. 

Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. 

Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливон-

ского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. По-

ход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к Рос-

сии Западной Сибири.  
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Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и не-

служилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Тор-

гово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения кре-

стьян, указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества. Многона-

циональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы 

из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Россий-

ском государстве. Русская православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. 

Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова.  

Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины.  

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразо-

ваний. Цена реформ. 

Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть в боярском окружении. Правле-

ние Бориса Годунова. Учреждение патриаршества.  

Тявзинский мирный договор со Швецией, восстановление позиций России 

в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-

Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продол-

жение закрепощения крестьянства, указ об «урочных летах». Пресечение цар-

ской династии Рюриковичей.  

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

на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в том числе в отноше-

нии боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601 - 1603 гг. и обострение 

социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убий-

ство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на терри-

торию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под 

Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между 

Россией и Швецией. Поход войска М. В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и 

распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор 

об избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-

литовского гарнизона в Москву.  

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 

Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе 

ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Осво-

бождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избра-

ние на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлени-

ями против центральной власти.  
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Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. Про-

должение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. За-

ключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия 

Смутного времени. 

Россия в XVII веке.  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Вос-

становление экономического потенциала страны.  

Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха 

Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли 

Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ 

Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация 

земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правитель-

ство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского, итоги его деятельности.  

Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование ре-

лигиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) ре-

форма.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализа-

ции регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Тор-

говля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 

город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, холопы.  

Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в.  

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от кре-

постничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон 

и в Сибирь. Восстание под руководством Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических кон-

тактов со странами Европы и Азии после Смуты.  

Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населени-

ем Речи Посполитой; противодействие полонизации, распространению католи-

чества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Пе-

реяславская рада.  

Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью По-

сполитой 1654 - 1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656 - 

1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 

сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России со странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и 

империей Цин. 

Культурное пространство.  
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Эпоха Великих географических открытий и русские географические от-

крытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея 

Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч - ко-

рабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыц-

кое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли.  

Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формиро-

вание многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира в XVI - XVII вв. и повседневная жизнь челове-

ка. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеве-

рия. Синтез европейской и восточной культур в быте высших слоев населения 

страны. Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в 

Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Со лари, Алевиз Фрязин, Пет-

рок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-

Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смолен-

ский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. 

Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Си-

мон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. Летописание 

и начало книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой». Переписка Ивана Гроз-

ного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода 

как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизе-ля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент. 

Наш регион в XVI - XVII вв. 

8 класс. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКЕ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ (не 

менее 40 часов). 

Россия в эпоху преобразований Петра I.  

Причины и предпосылки преобразований, дискуссии по этому вопросу. 

Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация как жизненно важная нацио-

нальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские 

походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и ко-

рабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание 

Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы 

меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подуш-

ной подати. Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повы-

шение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. 

Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: 

расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. Поло-

жение крестьян. Переписи населения (ревизии).  
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Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Рату-

ша), городская и губернская (областная) реформы. Сенат, коллегии, органы 

надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Гене-

ральный регламент. Санкт-Петербург - новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учрежде-

ние Синода. Положение конфессий. Оппозиция реформам Петра I. Социальные 

движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на До-

ну. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в 

начале войны и их преодоление. Битва при деревне Лесной и победа под Полта-

вой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут 

и острова Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на 

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

Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлече-

ние иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского 

шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ 

и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в 

Санкт-Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет в Петровскую эпо-

ху. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. Повседневная жизнь 

и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни 

российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской 

среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Ев-

ропейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении 

женщин. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Пет-

ра I в русской культуре.  

После Петра Великого: «эпоха дворцовых переворотов». 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической ка-

рьеры А. Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волын-

ского, Б. Х. Миниха в политической жизни страны. Укрепление границ империи 

на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане 

под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. 

Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распро-

странение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание Мос-

ковского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740 - 1750-х годов. Участие в Се-

милетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот 28 июня 1762 г. 

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

няя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Про-
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свещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая поли-

тика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умерен-

ность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская ре-

форма. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дво-

рянство - «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей 

сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и 

уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и 

городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского, Оренбургского 

и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельно-

сти по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новорос-

сии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпи-

мости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в.  

Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни 

крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Бар-

щинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в эконо-

мике страны. Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купече-

ства, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный 

труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. 

Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности, распро-

странение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпри-

нимательских династий (Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Деми-

довы и др.). 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмар-

ки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Ко-

ренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в 

Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. Обострение 

социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводи-

тельством Емельяна Пугачева. Анти дворянский и антикрепостнический харак-

тер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 

восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

Н. И. Панин и А. А. Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их 

руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация 

управления Новорос-сией. Строительство новых городов и портов. Основание 

Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Ека-

терины II на юг в 1787 г. Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика 

России в Польше до начала 1770-х годов: стремление к усилению российского 

влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России в разде-
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лах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий 

разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присо-

единение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Сре-

диземном море.  

Культурное пространство. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной 

мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Пер-

вые журналы. Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. 

Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о положении крепост-

ных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в 

Москву». Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие но-

вой, светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей 

с культурой стран Европы. Масонство в России. Распространение в России ос-

новных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, клас-

сицизм, рококо и др.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, 

мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре рус-

ского народа и историческому прошлому России к концу столетия. Культура и 

быт российских сословий. Дворянство, жизнь и быт дворянской усадьбы. Духо-

венство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение 

страны - главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая 

Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной 

Америки. Российско-американская компания. Исследования в области отече-

ственной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного 

языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его выдающаяся 

роль в становлении российской науки и образования. Образование в России в 

XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. 

Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Смольного ин-

ститута благородных девиц. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет - первый российский университет. Русская 

архитектура XVIII в. Строительство Санкт-Петербурга, формирование его го-

родского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. 

Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание 

архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, 

М. Ф. Казаков. Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 

произведения. Академия художеств в Санкт-Петербурге. Расцвет жанра парад-

ного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в 

конце столетия.  

Народы России в XVIII веке. 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по от-

ношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немец-

кие переселенцы. Формирование черты оседлости.  
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Россия при Павле I.  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолю-

тизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бю-

рократического и полицейского характера государства и личной власти импера-

тора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о наследии пре-

стола и о трехдневной барщине. 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со сто-

личной знатью. Меры в области внешней политики и причины дворцового пере-

ворота 11 марта 1801 г. Внутренняя политика. Ограничение дворянских приви-

легий. 

Региональный компонент. 

Наш регион в XVIII в. 

9 класс.  

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА (не менее 60 ча-

сов). 

Россия на пути к реформам (первая половина XIX в.). 

Александровская эпоха: государственный либерализм. 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние фак-

торы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государ-

ственного управления. М. М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г. Эпоха 1812 г. Война России с Францией 1805 

- 1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Фин-

ляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 

г. - важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс 

и его решения. Священный союз.  

Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского кон-

гресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Поль-

ская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодер-

жавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и 

Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Эко-

номическая политика в условиях политической консервации. Государственная 

регламентация общественной жизни. Централизация управления, политическая 

полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Кре-

стьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева 1837 - 

1841 гг. Официальная идеология: православие, самодержавие, народность. Фор-

мирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у ис-

токов либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и 

Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Рос-

сия и революции в Европе. «Восточный вопрос». Распад Венской системы в Ев-

ропе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 

г.  
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Крепостнический социум. Деревня и город. Сословная структура россий-

ского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и со-

трудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Санкт-Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление.  

Культурное пространство. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Госу-

дарственная политика в области культуры. Основные стили в художественной 

культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 

гражданственности. «Золотой век» русской литературы. Формирование русской 

музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского гео-

графического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская 

культура как часть европейской культуры. Пространство империи: этнокультур-

ный облик страны. Народы России в первой половине XIX в. Многообразие 

культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные кон-

фессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм).  

Взаимодействие народов. Особенности административного управления на 

окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830 - 1831 гг. При-

соединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. Форми-

рование гражданского правосознания. 

Основные течения общественной мысли. Западное просвещение и образо-

ванное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой век» 

дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. 

Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещен-

ных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и 

литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение ли-

беральных идей.  

Декабристы - дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 - 1850-е годы. Роль литературы, печати, университе-

тов в формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: 

официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистиче-

ской мысли. Складывание теории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние 

немецкой философии и французского социализма на русскую общественную 

мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

Россия в эпоху реформ (вторая половина XIX в.). 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. 

Реформы 1860 - 1870-х годов - движение к правовому государству и граж-

данскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьян-

ская община. Земская и городская реформы. Становление общественного само-

управления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные рефор-

мы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституци-

онный вопрос.  
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Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской 

войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 

1877—1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III. 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. 

Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограни-

чение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержа-

вие. Независимость суда и администрация. Права университетов и власть попе-

чителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финан-

совая политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитиче-

ских интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной 

территории. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность. Тради-

ции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хо-

зяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дво-

ряне-предприниматели. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и 

их роль в экономической и социальной модернизации. Миграция сельского 

населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государствен-

ные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие го-

родской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. 

Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. 

Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании обществен-

ного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура 

XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы 

и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание 

Российского исторического общества. Общественная значимость художествен-

ной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градострои-

тельство. Этнокультурный облик империи. Основные регионы Российской им-

перии и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие наро-

ды Урала и Поволжья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Си-

бири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX 

в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национально-

го и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная 

политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унифика-

ции. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский 

вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие националь-

ных культур и народов. Формирование гражданского общества и основные 

направления общественных движений. 

Общественная жизнь в 1860 - 1890-х годах. Рост общественной самодея-

тельности. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, пе-
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чать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. 

Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское дви-

жение. Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дар-

винизма, марксизма и других направлений европейской общественной мысли. 

Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. 

Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: зем-

ское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эво-

люция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропа-

ганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и фор-

мирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века. На пороге нового века: динамика и про-

тиворечия развития Экономический рост. Промышленное развитие. Новая гео-

графия экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новоси-

бирск) - пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный 

и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия - мировой 

экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная харак-

теристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевла-

дения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. 

Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской 

этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. Россия в системе международных отноше-

ний. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904 - 1905 гг. Обо-

рона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905 - 1907 годов. Начало парламентаризма. 

Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». 

«Банкетная кампания». 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных проте-

стов. Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический 

терроризм. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, кре-

стьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые дви-

жения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-

революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные 

партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические пар-

тии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское вооруженное 

восстание 1905 г. в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906 - 

1907 гг. Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I 
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Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа си-

стемных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и 

нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-

политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные пар-

тии и фракции в Государственной думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней 

России. Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры. Новые явления в художественной 

литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литерату-

ра на -чала XX в. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Дра-

матический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Пари-

же. Зарождение российского кинематографа. Развитие народного просвещения: 

попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом. От-

крытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 

русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент. 

Наш регион в XIX в. 

2.2.2.8. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в 

системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование ми-

ровоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в обществен-

ной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного об-

щего образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, 

о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе 

многогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: 

экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, фи-

лософия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует 

формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в 

нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие 

личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие 

способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, 

делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным собы-

тиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям 

динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образо-

вания опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к 

таким учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая художе-
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ственная культура», «География», «Биология», что создает возможность одно-

временного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

I. Человек в социальном измерении. 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ 

жизни. Безопасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. 

Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми потреб-

ностями. Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразова-

ние. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. 

Социальные «параметры личности». Положение личности в обществе: от чего 

оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. Возраст человека и социаль-

ные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со 

сверстниками. Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и 

девочек. Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положе-

ние личности. Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные 

граждане России: какие права человек получает от рождения.  

II. Ближайшее социальное окружение. 

 Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и тради-

ции. Забота и воспитание в семье. Защита прав и интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей. Человек в малой группе. Ученический коллектив, 

группа сверстников. Межличностные отношения. Общение. Межличностные 

конфликты и пути их разрешения.  

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 III. Общество — большой «дом» человечества. 

 Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в разви-

тии общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. Сферы обще-

ственной жизни, их взаимосвязь. Труд и образ жизни людей: как создаются ма-

териальные блага. Экономика. Социальные различия в обществе: причины их 

возникновения и проявления. Социальные общности и группы. Государственная 

власть, её роль в управлении общественной жизнью. Из чего складывается ду-

ховная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, 

распространение, усвоение.  

IV. Общество, в котором мы живём. 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Со-

временные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в совре-

менном глобальном мире: как спасти природу. Российское общество в начале 

XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 

отечественной экономикой. Основы конституционного строя Российской Феде-

рации. Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав 

её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества? Духов-

ные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как 

их сохранить и приумножить. Место России среди других государств мира.  

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 
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V. Регулирование поведения людей в обществе. 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные тради-

ции и обычаи. Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патри-

отизм. Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нрав-

ственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и са-

моконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. Пра-

во, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки пра-

ва. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Дееспособность и пра-

воспособность человека. Правоотношения, субъекты права. Конституция Рос-

сийской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской 

Федерации о правах и свободах человека и гражданина. Личные (гражданские) 

права, социально-экономические и культурные права, политические права и сво-

боды российских граждан. Как защищаются права человека в России. Конститу-

ционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — 

долг и обязанность.  

VI. Основы российского законодательства.  
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Семейные 

правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интере-

сов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работ-

ника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. Административные правоотношения. Административное пра-

вонарушение. Преступление и наказание. Правовая ответственность несовер-

шеннолетних. Правоохранительные органы. Судебная система.  

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

VII. Мир экономики. 

 Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и по-

требности. Товары и услуги. Цикличность экономического развития. Современ-

ное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. Типы экономических систем. Собствен-

ность и её формы. Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. 

Виды рынков. Законы рыночной экономики. Деньги и их функции. Инфляция. 

Роль банков в экономике. Роль государства в рыночной экономике. Государ-

ственный бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие профессии востребо-

ваны на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. Особенности экономического развития России.  

VIII. Человек в экономических отношениях  
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль че-

ловеческого фактора в развитии экономики. Труд в современной экономике. 

Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная 

плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. Экономика семьи. Про-

житочный минимум. Семейное потребление. Права потребителя.  

IX. Мир социальных отношений Социальная неоднородность общества: 

причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. Мно-
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гообразие социальных общностей и групп в обществе. Изменения социальной 

структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние эко-

номики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная спра-

ведливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Соци-

альная политика Российского государства. Нации и межнациональные отноше-

ния. Характеристика межнациональных отношений в современной России. По-

нятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 

X. Политическая жизнь общества. 

 Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы госу-

дарства. Функции государства. Наше государство — Российская Федерация. 

Государственное устройство России. Гражданство Российской Федерации. По-

литический режим. Демократия. Парламентаризм. Республика. Выборы и изби-

рательные системы. Политические партии. Правовое государство. Верховенство 

права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое государство. 

Местное самоуправление. Органы власти Российской Федерации. Органы зако-

нодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные орга-

ны. Судебная система. Межгосударственные отношения. Международные поли-

тические организации. Войны и вооружённые конфликты. Национальная без-

опасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружённых 

конфликтов. Глобализация и её противоречия. Человек и политика. Политиче-

ские события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм.  

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни. 

 Информация и способы её распространения. Средства массовой информа-

ции. Интернет. Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диа-

лог культур как черта современного мира. Роль религии в культурном развитии. 

Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. Культура Российской 

Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в 

нашей стране.  

XII. Человек в меняющемся обществе. 

 Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переме-

нам? Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных про-

фессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 

      2.2.2.9. Основы духовной и нравственной культуры народов 

России    

         В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования имеется обязательная предметная область «Основы духов-

но-нравственной культуры народов России». Изучение основ духовно-

нравственной культуры народов России предполагает воспитание способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание ве-

ротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духов-
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ных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведе-

нии, расточительном потребительстве; формирование представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, семьи и общества; формирование представле-

ний об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности.  

          Системно-деятельностный подход, лежащий в основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования, пред-

полагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям по-

строения демократического гражданского общества на основе толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликон-

фессионального состава российского общества. В соответствии со Стандартом 

на ступени основного общего образования осуществляется дальнейшее форми-

рование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; ду-

ховно-нравственное развитие и воспитание, предусматривающее принятие уча-

щимися моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

укрепление духовного здоровья обучающихся. 

           Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 5 

класса методически и содержательно связан с курсом «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» для 4 класса. Вместе с курсом «Основы 

светской этики» для 4–5 классов они интегрируются в единую систему, 

призванную познакомить обучающихся с основами духовнонравственной куль-

туры народов России в начальной и средней школе. Системность в содержании и 

методическом наполнении курсов обеспечивается за счет: 

• общих принципов структурирования материала, когда в основе структуры ле-

жит тема; общей фундаментальной морально-нравственной и методологической 

основы, раскрывающей универсальные нравственные принципы различными 

средствами; общей методической и дидактической направленности. 

Введение в тему. Повторение пройденного в 4 классе. Традиционные ре-

лигии России — неиссякаемый источник духовного богатства для каждого рос-

сиянина. 

Православие в Древней Руси. Крещение Руси и дохристианские традиции 

русского народа. Киев — центр православия в Древней Руси. Значение Киева для 

православных России. Русское монашество. Митрополит Илларион. Антоний и 

Феодосии Печерские. Киево-Печерская лавра. 

«Поучение» Владимира Мономаха. Владимир Мономах — православный 

христианин. «Поучение» Мономаха и его христианский нравственный идеал. 

Православная Церковь и нашествие монголов. Нашествие на Русь монголов, 

разорение Киева и его православных святынь. Перенос митрополичьего престола 

из Киева во Владимир, а оттуда в Москву. Митрополит Петр. Русская Церковь и 

Золотая Орда. Русская Православная Церковь — оплот единства русских земель. 
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Помощь Церкви московским князьям в укреплении государства и собирании рус-

ских земель. 

Православие в Московской Руси. Митрополит Алексий и его заветы право-

славным. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской Церкви. 

Иосифляне и нестяжатели. Отношение христианина к богатству. 

Православие в Российском царстве. Учреждение в России патриаршества. 

Митрополит Филипп и царь Иван Грозный.  Гражданский и христианский по-

двиг патриарха Гермогена. Стремление царской власти ограничить влияние 

Церкви.  Царь Алексей Михайлович и патриарх Никон. 

Заветы оптинских старцев. Ликвидация патриаршества при Петре I. Огра-

ничение церковного землевладения Екатериной II. Сохранение роли христиан-

ства в духовном просвещении народа. Старцы. Амвросий Оптинский и его заве-

ты православным христианам. Заповедь «не судите и не будете судимы». 

Православие в Советской России. Революция и гонения на Церковь. Вос-

становление патриаршества. Святой епископ Лука и его духовный подвиг. Пат-

риотизм и жертвенность во имя Отечества Русской Церкви в ходе Великой Оте-

чественной войны. Патриотизм — обязательное качество православного христи-

анина. 

Православие в современной России. Крах коммунистической системы и 

прекращение гонений на Церковь. Русская Православная Церковь в современной 

России, ее участие в общественной жизни и проповедь христианской нравствен-

ности. Русская Православная Церковь Заграницей и ее воссоединение с РПЦ. 

Патриарх Кирилл о важности сохранения в современном обществе идеалов 

добра и справедливости. Александро-Невский кафедральный собор – главный 

храм Старого Оскола. 

Православие в традициях Русского народа. Православие в повседневной 

жизни русского человека.  Крещение и крестные родители. Именины. Обряд от-

певания усопшего. Традиционные занятия населения России и христианские 

праздники. Преображение Господне (Яблочный Спас). Пословицы и поговорки 

религиозного характера. 

Православие и традиционные ценности Русского народа. Православная вера 

— основа культурной и гражданской самоидентификации в древности. Афана-

сий Никитин. Верность другу и дружбе в православии. Милосердие в правосла-

вии. Ульяна Осорьина.  

Дом и семья в православии. Почитание дома у православных. Красный угол 

и забота о нем хозяев дома. Почитание брака и семьи у православных. Любовь к 

детям и почитание родителей. 

Святые Петр и Феврония. Святые Петр и Феврония — образец супружеской 

верности и покровители семьи и брака. День памяти святых Петра и Февронии 

— Всероссийский день семьи, любви и верности. 

Древняя история ислама на территории России. Проникновение ислама в 

Россию. Появление ислама в Среднем Поволжье. Посольство булгарского царя 

Алмуша и обращение его в ислам. Веротерпимость в Золотой Орде. Утвержде-

ние в Орде ислама. Ислам в государствах — наследниках Золотой Орды: Казан-

ском, Астраханском, Сибирском и др. ханствах. 
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Мусульмане в России. Вхождение мусульманских народов в состав России. 

Терпимость русского правительства по отношению к исламу. Появление в Рос-

сии мусульманских организаций и медресе. «Союз мусульман». Борьба с исла-

мом в СССР. 

Ислам в современной России. Мусульманские народы России. Возрожде-

ние ислама в нашей стране после 1991 г. Мусульманское религиозное образова-

ние. Мусульманские организации в современной России.  

Мусульманские Ценности и идеалы. Роль ислама в развитии благотвори-

тельности, пропаганде здорового образа жизни, сохранении межэтнического и 

межконфессионального мира и согласия в российском обществе. 

Дом и семья в исламе. Семья — домашняя школа мусульманина. Почита-

ние родителей в исламе. Уважение к матери. Роль отца в мусульманской семье. 

Отношения братьев и сестер. Родовые отношения в мусульманских семьях.  

Появление и развитие иудаизма в России. Появление иудейских общин в 

Древней Руси. Расселение иудеев на западных землях Российской империи. Их 

отношения с властями. Религиозное образование у иудеев. 

Иудаизм в Российской Империи. Иудаизм СССР. Ограничение иудеев в пра-

вах и постепенное ослабление этих ограничений. Московская хоральная синаго-

га Революция 1917 г. и отмена ограничений для иудеев. Репрессии против них в 

СССР. Иудеи Советского Союза и Великая Отечественная война. Трагедия Хо-

локоста. 

Иудаизм в современной России. Возрождение иудаизма после 1991 г. Совре-

менные иудейские организации России. Роль иудейского духовенства в утвер-

ждении веротерпимости и взаимопонимания различных культур в российском 

обществе. 

Иудаизм в культуре и Традициях еврейского народа. Роль иудаизма в сохране-

нии культуры и традиций еврейского народа. Почитание семьи в иудаизме. От-

ношение иудеев к браку и семье. Любовь к детям и почитание родителей. Вза-

имная поддержка и помощь в иудейской общине. Милосердие — основная черта 

иудея. 

Тибетский буддизм. Тибетский буддизм (школа гэлуг) — направление ма-

хаяны. Лама в тибетском буддизме. Далай-лама — духовный лидер буддистов 

Тибета. 

Распространение буддизма среди народов России. Распространение тибет-

ского буддизма в России. Принятие буддизма калмыками. Хурул — буддийский 

храм у калмыков. Хошеутовский хурул — памятник воинской славы российско-

го народа. Буддизм в Бурятии. Даган — буддийский храм у бурят. Дацан — буд-

дийский монастырь у бурят. Буддизм в Туве. Хурэ — буддийский храм тувинцев. 

Агван Доржиев — выдающийся лидер российских буддистов. 

Буддизм в СССР. Революция 1917 г. и реформы российских буддистов во 

главе с Агваном Доржиевым. Гонения на буддизм в СССР. Патриотическая по-

зиция российских буддистов в годы Великой Отечественной войны. 

Буддизм в современной России. Современные буддийские организации Рос-

сии. Роль российских буддистов в утверждении в российском обществе добро-

сердечия, милосердия и любви к ближнему. 
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Буддизм в культуре и традициях народов России. Роль буддизма в сохранении 

и развитии культурных традиции коренных народов России. Буддизм и семья. 

Роль лам у буддистских народов России. Белый месяц — важный праздник рос-

сийских буддистов и связанные с ним обычаи и предания. Обряд сжигания маги-

ческого конуса — сора. Праздник тысячи лампад в память о Цзонхаве — основа-

теле школы гэлуг. Роль праздника в семейных и народных традициях калмыков, 

бурят и тувинцев. Цам — праздничная мистерия. 

Повторительно-обобщающий урок. Роль традиционных религий России в 

утверждении в нашей стране идеалов добросердечия, справедливости, правды, 

мира и согласия, любви к ближнему, уважения к семье, патриотизма, верности 

долгу и дружбе. 

2.2.2.10. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить фор-

мирование картографической грамотности, навыков применения географических 

знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных при-

родных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адап-

тации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедея-

тельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных стандар-

тах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овла-

деют научными методами решения различных теоретических и практических за-

дач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюде-

ния, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объ-

ективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - 

научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насы-

щенно экологическими, этнографическими, социальными, экономическими ас-

пектами, необходимыми для развития представлений о взаимосвязи естествен-

ных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание ос-

новного общего образования по географии отражает комплексный подход к изу-

чению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 

условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета 

«География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуа-

ции страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучаю-

щихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить иссле-

дования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргу-

ментировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измере-

ние, моделирование), освоения практического применения научных знаний ос-

новано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биоло-

гия», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Содержание курса географии в 5-9 классах (А.И. Алексеев, В.В. Николина) 

Источники географической информации 
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 Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений челове-

ка о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных 

географических исследований. 

 Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение 

направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их опре-

деление. Способы изображения земной поверхности. 

 План местности. Ориентирование  и способы ориентирования на местно-

сти. Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на 

местности и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Услов-

ные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. Со-

ставление простейшего плана местности. 

 Географическая карта – особый источник информации. Отличие карты от 

плана. Легенда карты. Градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояния 

на карте. Чтение карты, определение местоположения географических объектов, 

абсолютных высот. Разнообразие карт. 

 Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Опи-

сательные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. 

Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических 

объектов и процессов. 

 Раздел 2. Природа Земли и человек. 

 Земля – планета Солнечной системы. Земля  – планета Солнечной систе-

мы. Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравно-

мерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса 

освещенности. Часовые пояса.  Влияние космоса на Землю и на жизнь людей. 

 Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, ме-

тоды его изучения. 

 Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав 

земной коры, ее строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их 

движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения 

и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения землетрясения и 

вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменя-

ющие земную поверхность. 

 Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной 

коры. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внут-

ренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна 

Мирового океана. Различие гор и равнин по высоте. Описание рельефа террито-

рии по карте. 

 Человек и литосфера.  Опасные природные явления, их предупреждение. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие 

хозяйственной деятельности  на литосферу. Преобразование рельефа. Антропо-

генные формы рельефа. 
Атмосфера - воздушная оболочка Земли.  

 Атмосфера.  Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для 

жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение 
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тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние 

температуры. Изменение температуры с высотой. 

 Влага в атмосфере.  Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осад-

ки, их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. 

Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека.  

 Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высо-

той. Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воз-

душных масс; условия их формирования и свойства.  

 Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологи-

ческие приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов 

погоды с помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и 

облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов погоды за период 

наблюдения. Решение практических задач на определение изменений температу-

ры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Про-

гноз погоды. Климат и климатические пояса. 

 Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика 

и правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздуш-

ной среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особен-

ности жизни в экстремальных климатических условиях. 

 Гидросфера - водная оболочка Земли.    

 Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  

 Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свой-

ства вод Мирового океана. Движение воды в океане. Использование карт для 

определения географического положения морей и океанов, глубин, направлений 

морских течений, свойств воды. Роль мирового океана в формировании клима-

тов Земли. Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и хозяй-

ственное использование. Морской транспорт, порты, каналы.источники загряз-

нения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира.  

 Воды суши. Реки Земли - их общие черты и различия. Речная система. Пи-

тание и режим рек. Озера, водохранилища, болота. Использование карт для 

определения географического положения водных объектов.частей речных си-

стем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. Зна-

чение поверхностных вод для человека, их рациональное использование.  

 Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования 

человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхно-

сти, особенностей горных пород. Минеральные воды. 

 Ледники - главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и 

горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воз-

действие на хозяйственную деятельность.   

 Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, свя-

занные с ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. 

Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опас-

ных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 

 Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. 
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Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление 

живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. 

Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. 

Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. 

Наблюдение за растительностью животным миром как способ определения каче-

ства окружающей среды.  

 Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие 

живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. 

Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. 

Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной дея-

тельности в сохранение и улучшении почв. 

 Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между ее составными частями. Террито-

риальные комплексы: природные, природно - антропогенные. Географическая 

оболочка - крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и 

высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия ком-

понентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных 

зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

 Раздел 3. Население Земли  

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего че-

ловека. Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных ис-

точников информации с целью выявления регионов проживания представителей 

различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени.  

Современная численность населения мира. Изменение численности населе-

ния во времени. Методы определения численности населения, переписи населе-

ния. Различные прогнозы изменения численности населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смерт-

ность, естественный прирост населения, их количественные различия и геогра-

фические особенности. Влияние величины естественного прироста на средний 

возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднеми-

ровая плотность населения и её изменение со временем. Карта плотности насе-

ления. Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность 

людей в разных природных условиях. Адаптация человека к природным услови-

ям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и язы-

ков. Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, 

его составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотноше-

ние городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. 

Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни лю-

дей. Функции городов. Крупные города. Городские агломерации. 
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Практическая работа: Изучение населения Земли по картам и диаграммам. 

 Раздел 4. Материки, океаны и страны. 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерно-

сти.)  

 Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и 

впадин океанов. Современное географическое положение материков и океанов. 

Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внут-

ренние воды суши. Зональные природные комплексы Земли. Мировой океан, его 

роль в жизни людей. Катастрофические явления природного характера. 

Материки, океаны и страны.  

 Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, Австралии, 

Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факто-

ры. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природ-

ные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйствен-

ной деятельности человека. 

 Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйствен-

ное освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого оке-

анов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного 

наследия человечества. 

 Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Ком-

плексная географическая характеристика стран (по выбору): географическое по-

ложение, население, особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

 Раздел 5. Особенности географического положения России.  

 Географическое положение России. Территория и акватория. Государ-

ственная территория России. Географическое положение страны, его виды. Осо-

бенности географического положения России, его сравнение с географическим 

положением других государств. Географическое положение России как фактор 

развития её хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: 

роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных го-

родов России. 

История освоения и изучения территории России.Формирование и осво-

ение государственной территории России. Выявление изменений границ страны 

на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство стра-

ны.Федеративное устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные округа. 

 Раздел 6. Природа России.  

 Природные условия и ресурсы России . Природные условия и природные 

ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. 
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Оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов. Основ-

ные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными ресурса-

ми. Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов России. 

 Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые.Основные 

этапы формирования земной коры на территории России. Особенности геологи-

ческого строения России: основные тектонические структуры. Основные формы 

рельефа и особенности их распространения на территории России. Выявление 

зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основ-

ных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Со-

временные процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразо-

вания, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Сти-

хийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их раци-

онального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности чело-

века. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного раз-

вития на примере своего региона и своей местности. 

 Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат 

России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуля-

ции воздушных масс. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества 

осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы кли-

матов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для 

различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата 

на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Спосо-

бы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на террито-

рии страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка основных 

климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

    Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата 

своего региона. 

 Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории 

страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы Рос-

сии. Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом 

и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связан-

ные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек 

в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики 

одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение 

возможностей её хозяйственного использования. 

 Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов 

вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории стра-

ны. 
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    Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченно-

сти водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные 

ресурсы своего региона и своей местности. 

 Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Фак-

торы образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодоро-

дии. Размещение основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение 

почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия 

почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с 

образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяй-

ственного использования. 

 Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный 

и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. 

Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных 

условиях изменения других компонентов природного комплекса. Биологические 

ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и жи-

вотного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

 Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика аркти-

ческих пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и 

пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы для установле-

ния взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

 Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Вы-

сотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 

Всемирного природного наследия. 

 Раздел 7. Население России.  

 Численность населения России.Численность населения России в сравне-

нии с численностью населения других государств. Особенности воспроизводства 

российского населения на рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, характе-

ризующие население страны и её отдельных территорий. Прогнозирование из-

менения численности населения России и её отдельных территорий. 

 Половой и возрастной состав населения страны.Своеобразие полового 

и возрастного состава населения в России и определяющие его факторы. Сред-

няя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения 

России. 

 Народы и религии России.Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития 

России. Определение по статистическим материалам крупнейших по численно-

сти народов России. Определение по карте особенностей размещения народов 

России, сопоставление с политико-административным делением РФ. Ис-

пользование географических знаний для анализа территориальных аспектов 

межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий. 

 Особенности размещения населения России.Географические особенно-

сти размещения населения: их обусловленность природными, историческими и 
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социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское 

и сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в 

жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравне-

ние показателей соотношения городского и сельского населения в разных частях 

страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении 

населения России. 

 Миграции населения России.Направления и типы миграции на террито-

рии страны. Причины миграций и основные направления миграционных потоков 

на разных этапах развития страны. Определение по статистическим материалам 

показателей миграционного прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Трудовые ресурсы и экономически ак-

тивное население России. Неравномерность распределения трудоспособного 

населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и 

уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество населе-

ния. 

 Раздел 8. Хозяйство России.  

 Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная 

и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 

развития. Экономико-географическое положение России как фактор развития её 

хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. 

 Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Рас-

пределение производственного капитала по территории страны. Общие особен-

ности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зо-

на Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы размещения пред-

приятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных 

современных и перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Элек-

троэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 

характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и стати-

стическим материалам. 

 Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы раз-

мещения машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. 

Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и металлоём-

кого машиностроения по картам. 

 Металлургия.Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная ме-

таллургия: факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, 

лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и 

охрана окружающей среды. 

 Химическая промышленность.Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 
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районы и химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окру-

жающей среды. 

 Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факто-

ры размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы 

и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окру-

жающей среды. 

 Агропромышленный комплекс.Состав, место и значение в хозяйстве. 

Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других от-

раслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их струк-

тура. Земледелие и животноводство: география основных отраслей. Определение 

по картам и эколого-климатическим показателям основных районов выращива-

ния зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

 Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышлен-

ность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промыш-

ленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окру-

жающей среды. 

 Сфера услуг (инфраструктурный комплекс).Состав, место и значение в 

хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География 

отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии свя-

зи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. 

География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, цен-

тры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне разви-

тия и качестве жизни населения. 

 Раздел 9. Районы России.  

 Природно-хозяйственное районирование России.Принципы и виды 

природно-хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов райони-

рования России. 

 Крупные регионы и районы России. 

 Регионы России: Западный и Восточный. 

 Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский 

Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

 Характеристика регионов и районов . Состав, особенности географиче-

ского положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специ-

фика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, при-

родные ресурсы. 

 Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика 

расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни 

населения. 

 Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии стра-

ны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориаль-

ной организации. Географические аспекты основных экономических, социаль-

ных и экологических проблем района, региона. Внутренние природно-
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хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и 

районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ 

условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия при-

роды и человека на примере одной из территорий региона. 

 Раздел 10. Россия в современном мире.   

 Россия в системе международного географического разделения труда. Вза-

имосвязи России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия в России. 

Содержание курса (Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский) 

Земля как планета 

Земля и Вселенная.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, 

размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое 

вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнце-

стояний. Градусная сеть, система географических координат. Тропики и поляр-

ные круги. Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Географическая карта  

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его 

виды. Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по мас-

штабу и содержанию. Понятие о плане местности и топографической карте. 

Азимут. Движение по азимуту. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, 

послойная окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала высот и глубин.  

Значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Литосфера 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. 

Земная кора – верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная ко-

ра. Способы изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: 

магматические, осадочные и метаморфические.  Полезные ископаемые, основ-

ные принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность 

Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Основные 

формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, 

изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, дея-

тельность подземных вод,  ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Ми-

рового океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в 

горах и на равнинах. Природные памятники литосферы.  

Атмосфера 
Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхно-

сти и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры 

воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давле-

ние. Ветер и причины его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Об-

лака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, предсказание пого-

ды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географи-

ческой широты и высоты местности над уровнем моря. Адаптация человека к  

климатическим условиям.  

Гидросфера 
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Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. 

Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их про-

исхождение, условия залегания и использования.  Реки: горные и равнинные. 

Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и 

бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота,  ледники (горные и по-

кровные).  

Биосфера  

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие живот-

ного и растительного мира. При¬способление живых организмов к среде обита-

ния в разных природ¬ных зонах. Взаимное влияние организмов и неживой при-

роды. Охрана органического мира. Красная книга МСОП. 

Почва и географическая оболочка  

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования 

почв разных типов. Понятие о географической оболочке. Территориальные ком-

плексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми эле-

ментами географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и 

биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. Природные 

зоны земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека среда, 

ее изменения под воздействием деятельности человека. 

Планета, на которой мы живем  

Литосфера – подвижная твердь. Материки и океаны. Части света. Остро-

ва: материковые, вулканические, коралловые. Геологическое время. Эры и пери-

оды в истории Зем-ли. Ледниковый период. Строение земной коры. Материковая 

и океаническая земная кора. Дрейф материков и теория литосферных плит. Про-

цессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и связан-

ные с ними  формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. 

Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические  пояса планеты.  

Атмосфера – мастерская климата. Пояса Земли: тепловые, пояса увлаж-

нения, пояса атмосферного давления. Воздушные массы и климатические пояса. 

Особенности климата основных и переходных климатических поясов. Карта 

климатических поясов. Климатограммы. Климатообразующие факторы: широт-

ное положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, разме-

ры материков. Понятие о континентальности климата.  Разнообразие климатов 

Земли.  

Мировой океан – синяя бездна. Понятие о Мировом океане. Части Миро-

вого океана. Глубинные зоны Мирового океана. Виды движений вод Мирового 

океана. Волны и их виды. Классификации морских течений. Циркуляция вод 

Мирового океана. Органиче-ский мир морей и океанов. Океан — колыбель жиз-

ни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты. 

Особенности природы отдельных океанов Земли.  

Географическая оболочка – живой механизм. Понятие о географической 

оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и антропогенные ланд-

шафты.  Свойства географиче-ской оболочки: целостность, римичность и зо-

нальность. Закон географической зональности. Природные комплексы разных 

порядков. При-родные зоны.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, 
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тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропиче-ская пу-

стыня. Понятие о высотной поясности. 

Человек – хозяин планеты. Возникновение человека и предполагаемые 

пути его расселения по материкам. Хозяйственная деятельность человека и ее 

изменение на разных этапах развития человеческого общества. Присваивающее 

и производящее хозяйство. Охрана природы. Международная «Красная книга». 

Особо охраняемые территории. Всемирное природное и культурное наследие. 

Численность населения Земли и его размещение. Человеческие расы. Народы. 

География религий. Политическая карта мира. Этапы ее формирования. Страны 

современного мира. 

Материки планеты Земля. 
Африка. История открытия, изучения и освоения. Особенности географи-

ческого положения и его влияние на природу материка. Африка — древний ма-

терик. Главные черты рельефа и геологического строения: преобладание плоско-

горий и Великий Африканский разлом. Полезные иско-паемые: золото, алмазы, 

руды. Африка — самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. 

Оазисы. Озера тектонического про-исхождения: Виктория, Танганьика. Двойной 

набор природных зон. Саванны. Национальные парки Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Аф-

рики: Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности че-ловеческой де-

ятельности и изменение природы Африки под ее влиянием. Главные объекты 

природного и культурного наследия. 

Австралия и Океания. История открытия, изучения и освоения. Основ-

ные черты природы. Самый маленький материк, самый засушливый материк, це-

ликом рас-положенный в тропиках. Изолированность и уникальность природно-

го мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. Не-

равномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и измене-

ние природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-

материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – ост-

ровной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир ост-

ровов. 

Антарктида. Особенности географического положения. Самый изолиро-

ванный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и освоения. 

Покорение Южного полюса.  

Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсут-

ствие рек, «кухня погоды». Антарктические научные станции. 

 Южная Америка. Географическое положение — основа разнообразия 

природы Южной Америки. История открытия, изучения и освоения. Основные 

черты природы. Горы и равнины Южной Америки. Богатство рудными полез-

ными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный мате-рик. Амазон-

ка – самая полноводная река планеты. Реки – основные транспортные пути. Бо-

гатый и своеобразный растительный и животный мир материка.  

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный 

Восток и Горный Запад.  Особенности человеческой деятельности и изменение 
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природы Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия.  

Северная Америка. Географическое положение. История открытия, изу-

чения и освоения. Геологическое строение и рельеф. Великие горы и равнины. 

Стихий-ные бедствия. Великий ледник. Полезные ископаемые. Разнообразие ти-

пов климата. Реки Северной Америки.  Великие Американские озе-ра. Широтное 

и меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и жи-

вотного мира. Формирование населения мате-рика. Современное население.  Ре-

гионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и Латинская 

Америка. Особенности че-ловеческой деятельности и изменение природы мате-

рика под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

         Евразия. Самый большой материк. История изучения и освоения. Основ-

ные черты природы. Сложное геологическое строение. Самые высокие горы 

планеты и самая глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. 

Все типы климатов Северного полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки 

Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы Евра-

зии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, неравно-

мерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии чело-

веческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой 

цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности 

че-ловеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. 

Главные объекты природного и культурного наследия. 

Взаимоотношения природы и человека.  

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и на¬стоящем. Влия-

ние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, 

биосферу; меры по их охране. Центры происхождения культурных растений. 

Географическая карта и источники географической информации Гео-

графическая карта и ее математическая основа. Картографические проекции и их 

виды. Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. 

Особенности топографических карт. Навыки работы с топографической картой. 

Космические и цифровые источ-ники информации. Компьютерная картография. 

Мониторинг земной поверхности. 

Россия на карте мира 

Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. 

Государственная граница. Страны-соседи. Географическое поло-жение и приро-

да России. Природные условия и ресурсы. Приспособление человека к природ-

ным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России. Декретное 

и летнее время. 

История изучения территории России 

Русские землепроходцы XI – XVII вв. Открытие и освоение Европейского 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII – 

XIX вв. Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические 

экспедиции XVIII в. Географические иссле-дования XX в. Открытие и освоение 

Северного морского пути. Роль географии в современном мире. Задачи совре-

менной географии. Географический прогноз. 
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Геологическое строение и рельеф. Геологическое летоисчисление. Шка-

ла геологического времени. Геологическая карта. Особенности геологического 

строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и складчатые пояса. 

Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы со-

временного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних 

сил на формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений по-

лезных ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их раци-

онального использования. Влияние рель-ефа на жизнь и хозяйственную деятель-

ность человека. Опасные природные явления. 

Климат России. Факторы, определяющие климат России. Солнечная ра-

диация. Закономерности распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажне-

ния. Климатические пояса и типы климатов России. Погода. Воздушные массы и 

атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие прохождение атмо-

сферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. Основные 

принципы прогнозирования погоды. Атмо-сфера и человек. Влияние климата на 

жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность 

и загрязнение атмосферы. 

Гидрография России. Моря, омывающие территорию России. Хозяй-

ственное значение морей. Реки России. Характеристика реки. Бассейн реки. Ис-

точники пи-тания рек. Режим рек. Озера. Виды озер и их распространение по 

территории России. Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. Природ-

ные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя мерзлота и ее влияние на 

жизнь и хозяйственную деятельность людей. Лед-ники горные и покровные. Ве-

ликое оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. 

Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. 

Стихийные бедствия, связанные с водой. 

Почвы России. Почва. Формирование почвы, ее состав, строение, свой-

ства. Зональные типы почв, их свойства, структура, различия в плодородии. За-

коно-мерности распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы. 

Изменения почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией 

и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Растительный и животный мир России. Место и роль растений и жи-

вотных в природном комплексе. География растений и животных. Типы расти-

тельности. Ресурсы растительно-го и животного мира. Лесные ресурсы. Кормо-

вые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории. 

Природно-территориальные комплексы России. 
Природные зоны России. Природные комплексы России. Зональные и 

азональные природные комплексы. Природные зоны Арктики и Субарктики: 

арктическая пу-стыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, смешанные и ши-

роколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и полу-

пустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Крупные природные комплексы России. Островная Арктика. Мир арк-

тических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. Во-

сточная Арктика: Новосибир-ские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 
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Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение терри-

тории. Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей – ха-

рактерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные 

равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: железные и медно-никелевые 

руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские 

апатиты и др. Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. 

Западный перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-

растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность 

на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологи-ческие проблемы – последствие 

интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ – самый южный район страны. Особенности географиче-

ского положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их 

природная и хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение 

и полезные ископаемые Кавказа. Особен-ности климата региона. Современное 

оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и 

хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир. Структура вы-

сотной поясности гр. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Запо-

ведники и курорты Кавказа. 

Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное 

положение Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке текто-

нических структур и равнин. Различия по геологическому строению и полезным 

ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Зональная и 

высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского хо-

зяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь – край уникальных богатств: крупнейший в мире нефте-

газоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших низмен-

ностей земного шара. Молодая плита и особенности формирования рельефа. 

Континентальный климат, при небольшом количестве осадков избыточное 

увлажнение. Внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная 

зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Се-

вера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и быта человека; труд-

ность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, боло-

та. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Ле-

ной. Древняя Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским 

плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. 

Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко 

континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский (Азиатский) 

антициклон. Круп-нейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки – ос-

новные транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический по-

тенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвой-

ная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предго-

рий Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омо-ложенные го-

ры: среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континенталь-
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ный климат с очень холодной зимой и прохлад-ным летом. Полюс холода Се-

верного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей 

природы региона. Реки со сне-говым питанием и половодьем в начале лета. При-

родные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири – рудная кладовая страны. Разнообразие тектониче-

ского строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгор-

ные котловины, тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство 

рудными ископаемыми магматического происхождения. Контрастность клима-

тических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические 

ресурсы. Экологиче-ские проблемы Байкала. 

Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Геология и тектони-

ка территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат 

Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая 

густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и 

ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ природных зон к 

югу. Гигантизм рас-тений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская 

тайга – уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Природа и человек. Влияние природы на человека: природные ресурсы, 

благоприятные и неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, ре-

креаци-онное значение природных условий. Влияние человека на природу: ис-

пользование природных ресурсов, выброс отходов, изменение при-родных 

ландшафтов, создание природоохранных территорий. 

Введение. Экономическая и социальная география. Предмет изучения. 

Природный и хозяйственный комплекс. 

Россия на карте. Формирование территории России. Исторические города 

России. Время образования городов как отражение территориальных изменений. 

Направления роста территории России в XIV – XIX вв. Изменения территории 

России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Независимых Государств. Эко-

номико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, 

ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. 

Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-географическое 

положение России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико-

географического положения страны. Административно-территориальное деле-

ние России и его эволюция. Россия – федеративное государство. Субъекты РФ. 

Федеральные округа. Экономико-географическое районирование. Принципы 

районирования: однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства – 

основа эконо-мического районирования. Отрасли специализации. Вспомогатель-

ные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и зоны. Сетка 

экономических районов России. 

Природа и человек. Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. 

Адаптация человека к природным условиям – биологическая и небиологическая. 

Связь небиологической адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяй-

ственный потенциал природных условий России. Комфортность природных 

условий России. Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы. Влияние природ-

ных ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. Минеральные ре-
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сурсы россии и основные черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в 

хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. 

Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Ре-

креационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты всемирного насле-

дия на территории России. Взаимодействие природы и населения. Влияние про-

мышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чи-

стые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического бед-

ствия. Экологические катастрофы. 

Население России.  

Демография. Численность населения России. Естественный прирост и вос-

производство населения. Демографические кризисы. Демографи-ческая ситуация 

в России. Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Се-

вера. Миграции населения. Виды миграций. Направления внутренних миграций 

в России. Внешние миграции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы 

сельского расселения. Зональные типы сельского расселения. Городская форма 

расселения. Город и урбанизация. Функции города. Виды городов. Городские аг-

ломерации. Этнический состав населения. Языковые семьи и группы. Религиоз-

ный состав населения. Этнорелигиозные конфликты. Поло-возрастной состав 

населения. Трудовые ресурсы и рынок труда. 

Хозяйство России. 

Отрасли хозяйства России. Национальная экономика. Понятие о пред-

приятиях материальной и нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три секто-

ра националь-ной экономики. Отраслевая структура экономики. Межотраслевые 

комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, водный, 

трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная про-

мышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйствен-

ная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электро-

станции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Еди-

ная энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организа-

ции производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. 

Факторы размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная метал-

лургия. Размещение основных отраслей цветной металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. 

Тяжелое, транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, 

тракторостроение и станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической про-

мышленности. Горная химия, основная химия, химия органиче-ского синтеза и 

факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготов-

ка, деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 

Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 

растениеводства и животноводства и их размещение по тер-ритории России. Зо-
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нальная организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяй-

ства. Отрасли легкой и пищевой промыш-ленности и факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: желез-

нодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоин-

ства и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элемен-

ты. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Природно-хозяйственная характеристика России  

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Запад-

ной зоны. Русский Север – самый большой по площади район ЕТР. Топливные и 

энергетические ресурсы – основа хозяйства района. Мурманск – морские ворота 

страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, насе-

ление и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад – транзитный 

район между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное 

географическое положение – главный фактор развития промышленности района. 

Опора на привозное сырье. Машиностроение – ведущая отрасль промышленно-

сти района. Санкт-Петербург – многофункциональный центр района. Калинин-

градская область – самая западная территория России. 

Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономи-

ческий, культурный и административный центр страны. Выгодность экономико-

географического положения. Ведущая роль природных ресурсов в развитии хо-

зяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы региона. Круп-

нейший центр автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жите-

лей и в то же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматиче-

ские и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреа-

ционного хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфи-

ка хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благопри-

ятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность тру-

довыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химиче-

ская промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хо-

зяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые мине-

ральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая 

база: центр тяжелого машиностроения. 

Западная Сибирь, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Главное богатство – огромные запасы 

нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промыш-

ленности. Черная металлургия Кузбасса. 



245 

 

Восточная Сибирь, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и бога-

тые природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных 

рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС – крупнейший производитель электроэнер-

гии в стране. Перспективы развития энергоемких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади эконо-

мический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая 

освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация – вывоз ле-

са, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов. 

Россия в мире.  
Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в 

ХХ – ХХI вв. Перспективы развития. 

Примерные темы практических работ 

1. Работа с картой «Имена на карте». 

2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 

изученных маршрутов путешественников. 

3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды го-

да. 

4. Определение координат географических объектов по карте. 

5. Определение положения объектов относительно друг друга: 

6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

7. Определение высот и глубин географических объектов с использова-

нием шкалы высот и глубин. 

8. Определение азимута. 

9. Ориентирование на местности. 

10. Составление плана местности. 

11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископае-

мых. 

12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов ре-

льефа. 

13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений 

элементов рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельно-

сти человека. 

14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гид-

рографии. 

15. Описание объектов гидрографии. 

16. Ведение дневника погоды. 

17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, 

фиксация результатов, обработка результатов наблюдений). 

18. Определение средних температур, амплитуды и построение графи-

ков. 

19. Работа с графическими и статистическими данными, построение ро-

зы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полу-

ченных данных. 
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20. Решение задач на определение высоты местности по разности атмо-

сферного давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты мест-

ности. 

21. Изучение природных комплексов своей местности. 

22. Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

23. Создание презентационных материалов об океанах на основе раз-

личных источников информации. 

24. Описание основных компонентов природы материков Земли. 

25. Описание природных зон Земли. 

26. Создание презентационных материалов о материке на основе раз-

личных источников информации. 

27. Прогнозирование перспективных путей рационального природо-

пользования. 

28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в 

России. 

29. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 

географического положения России. 

30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в 

освоении и изучении территории России. 

32. Решение задач на определение разницы во времени различных тер-

риторий России. 

33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы 

рельефа, полезных ископаемых на территории России. 

34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов ре-

льефа России. 

35. Описание элементов рельефа России. 

36. Построение профиля своей местности. 

37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гид-

рографии России. 

38. Описание объектов гидрографии России. 

39. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних темпе-

ратур января и июля на территории России. 

40. Распределение количества осадков на территории России, работа с 

климатограммами. 

41. Описание характеристики климата своего региона. 

42. Составление прогноза погоды на основе различных источников ин-

формации. 

43. Описание основных компонентов природы России. 

44. Создание презентационных материалов о природе России на основе 

различных источников информации. 

45. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

46. Определение видов особо охраняемых природных территорий Рос-

сии и их особенностей. 
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47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диа-

грамм, графиков, схем, карт и статистических материалов для определения осо-

бенностей географии населения России. 

48. Определение особенностей размещения крупных народов России. 

49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного 

прироста населения в разных частях России. 

50. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее тер-

риторий. 

52. Определение величины миграционного прироста населения в разных 

частях России. 

53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, 

объяснение причин, составление схемы. 

54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами от-

дельных регионов России. 

55. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

56. Описание основных компонентов природы своей местности. 

57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и осо-

бенностях населения своей местности на основе различных источников инфор-

мации. 

58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 

экономических районов и федеральных округов РФ. 

59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диа-

грамм, графиков, схем, карт и статистических материалов для определения осо-

бенностей хозяйства России. 

60. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 

характеристикам. 

61. Создание презентационных материалов об экономических районах 

России на основе различных источников информации. 

62. Составление картосхем и других графических материалов, отража-

ющих экономические, политические и культурные взаимосвязи России с други-

ми государствами. 

2.2.2.11. Математика 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 

классов объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраи-

ческая, геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые 

(стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия 

сюжетных задач, историческая линия. 

Содержание курса математики в 5–6 классах 

Арифметика 

Натуральные числа                                                                                                            

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление 

натуральных чисел.                                                                                           

 Координатный луч.                                                                                                           
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Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Свойства сложения.                                                                                                  

Умножение и деление натуральных чисел.  Свойства умножения. Деление с 

остатком. Степень числа с натуральным показателем.                                         

Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби                                                                                                                                       

Обыкновенные дроби.  Основное свойство дроби.  Нахождение дроби от числа.  

Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби.                                                                                                

Смешанные числа. Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами.                                                                                                                

Десятичные дроби.  Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметиче-

ские действия с десятичными дробями.  Прикидки результатов вычислений.  

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в 

виде десятичной.  Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное 

приближение обыкновенной дроби.                                                                               

Отношение.  Процентное отношение двух чисел.  Деление числа в данном отно-

шении. Масштаб.                                                                                         

Пропорция. Основное свойство пропорции.  Прямая и обратная пропорциональ-

ные зависимости.                                                                                                                 

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процен-

там. Решение текстовых задач арифметическими способами.                                          

Рациональные числа 

Положительные, отрицательные числа и число нуль.                                          

Противоположные числа. Модуль числа. 

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел.           

Арифметические действия с рациональными числами.  Свойства сложения и 

умножения рациональных чисел. 

Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами 
Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул.  Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Числовые выражения.  Значение числового выражения. Порядок действий в чис-

ловых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слага-

емые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 

Уравнения.  Корень уравнения.  Основные свойства уравнений. Решение тексто-

вых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графи-

ков. 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 
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Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случай-

ного события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

Отрезок.  Построение отрезка.  Длина отрезка, ломаной. Измерение длины от-

резка, построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плос-

кость.  

Прямая. Луч.                                                                                                                                             

Угол.  Виды углов.  Градусная мера угла.  Измерение и построение углов с по-

мощью транспортира. 

Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и 

круг. Длина окружности. Число π. 

Равенство фигур.  Понятие и свойства площади.  Площадь прямоугольника и 

квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный парал-

лелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток мно-

гогранников, цилиндра, конуса.  Понятие и свойства объёма.  Объём прямо-

угольного параллелепипеда и куба. 

Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллель-

ные прямые. 

Осевая и центральная симметрии.  

Математика в историческом развитии 

Римская система счисления.  Позиционные системы счисления. Обозначение 

цифр в Древней Руси. Старинные меры длины.  Введение метра как единицы 

длины.  Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования 

математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси.  Открытие 

десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появле-

ние отрицательных чисел. Л. Ф. Магницкий. П. Л. Чебышёв. А. Н. Колмогоров.  

Алгебра 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными.      Допусти-

мые значения переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебра-

ических выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стан-

дартного вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, 

произведение разности и суммы двух выражений. Разложение многочлена на 

множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Раз-

ность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. 

Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного 

трёхчлена. 

Разложение квадратного трёхчлена на множители. Рациональные выражения. 

Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. Основное свой-

ство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление рацио-

нальных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные 
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преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и её 

свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тожде-

ственные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 

Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель 

реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного урав-

нения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных урав-

нений, сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение тексто-

вых задач с помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Ли-

нейное уравнение с двумя переменными и его график.     

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения систе-

мы уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом под-

становки и сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель 

реальной ситуации. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых нера-

венств. Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. Рав-

носильные неравенства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные нера-

венства с одной переменной. Системы неравенств с одной переменной. 

Числовые множества 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пу-

стое множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация со-

отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества нату-

ральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида m/n, 

где m ∈ Z, n ∈ N, и как бесконечная периодическая десятичная дробь. Представ-

ление об иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представ-

ление действительного числа в виде бесконечной непериодической десятичной 

дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между множествами N,Z, Q, R. 

 Функции. Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция 

как математическая модель реального процесса. Область определения и область 

значения функции. Способы задания функции. График функции. Построение 

графиков функций с помощью преобразований фигур. Нули функции. Проме-

жутки знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и убывания функ-

ции.    

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, 

функция y = √х , их свойства и графики. 

Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последова-

тельности. Способы задания последовательности. Арифметическая и геометри-

ческая прогрессии. Свойства членов арифметической и геометрической прогрес-
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сий. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. 

Формулы суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрес-

сий. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой |q| < 1. Пред-

ставление бесконечной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби. 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных про-

центов. Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. 

Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. 

Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике. 

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графи-

ков. Статистические характеристики совокупности данных: среднее значение, 

мода, размах, медиана выборки. 

Алгебра в историческом развитии 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда 

аль-Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась 

идея координат. Открытие иррациональности. Из истории возникновения фор-

мул для решения уравнений 3-й и 4-й степеней. История развития понятия функ-

ции. Как зародилась теория вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизан-

ского (Фибоначчи) о кроликах.  

Л. Ф. Магницкий. П. Л. Чебышёв. Н. И. Лобачевский. В.  Я.  Буняковский. А.  Н.  

Колмогоров. Ф. Виет. П.  Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. 

Паскаль. Л. Пизанский. К. Гаусс. 

Геометрия 

Простейшие геометрические фигуры 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. 

Биссектриса угла. 

Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки 

параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. 

Многоугольники 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя ли-

ния треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки рав-

нобедренного треугольника. Серединный перпендикуляр 

отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Неравенство 

треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема 

Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения 

медиан, биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон 

треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метриче-

ские соотношения в прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, ко-

тангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°. Фор-

мулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 

Решение треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов. 
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Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. 

Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя ли-

ния трапеции и её свойства. Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сум-

ма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. 

Геометрические построения Окружность и круг. Элементы окружности и круга. 

Центральные и вписанные углы. Касательная к окружности и её свойства. Вза-

имное расположение прямой и окружности. Описанная и вписанная окружности 

треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольники,  их свойства и при-

знаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и бис-

сектриса угла как ГМТ. 

 Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на постро-

ение: построение угла, равного данному, построение серединного перпендику-

ляра данного отрезка, построение прямой, проходящей через данную точку и 

перпендикулярной данной прямой, построение биссектрисы данного угла. По-

строение треугольника по заданным элементам. Метод ГМТ в задачах на по-

строение. 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до пря-

мой. Расстояние между параллельными прямыми.  

Периметр многоугольника. 

Длина окружности. Длина дуги окружности. Градусная мера угла. Величина 

вписанного угла.  

Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади 

квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фи-

гур.  

Декартовы координаты на плоскости 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. 

Уравнение фигуры. Уравнения окружности и прямой. Угловой коэффициент 

прямой. 

Векторы 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные век-

торы. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение векто-

ра на число. Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя век-

торами. 

Геометрические преобразования 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: 

параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. 

Равные фигуры. Гомотетия. Подобие фигур. 

Элементы логики 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противно-

го. Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребле-

ние логических связок если …, то …; тогда и только тогда. 
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Геометрия в историческом развитии 

Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. 

Тригонометрия — наука об измерении треугольников. Построение правильных 

многоугольников. Как зародилась идея координат. Н. И. Лобачевский. Л. Эйлер. 

Фалес. Пифагор. 

 

                   2.2.2.12. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащих-

ся формируется  информационная и алгоритмическая культура;умение формали-

зации и структурирования информации, учащиеся овладевают способами  пред-

ставления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, гра-

фики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств об-

работки данных; у учащихся формируется представление о компьютере как уни-

версальном устройстве обработки информации; представление об основных изу-

чаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах;развивается 

алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в 

современном обществе; формируютсяпредставления о том, как понятия и кон-

струкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных 

технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и 

научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и целесо-

образного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Ин-

тернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информа-

тики в 7–9 классах основной школы может быть определена следующими со-

держательными линиями. 

 линия  «Технологические основы информатики»; 

 линия «Математические основы информатики»; 

 линия «Алгоритмы и программирование»; 

 линия «Использование программных систем и сервисов». 

Раздел 1. «Технологические основы информатики». 

Компьютер - универсальное устройство обработки данных.  Архитектура 

компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая па-

мять, устройства ввода-вывода; информации, их  количественные характеристи-

ки. История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик ком-

пьютеров. Компьютеры, встроенные в технические устройства и производствен-

ные комплексы. Суперкомпьютеры. 

Состав и функции программного обеспечения компьютера: системное про-

граммное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы про-

граммирования. Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файловая система. Долговременное  хранение данных в компьютере. Фай-

ловая система. Принципы  построения файловых систем. Каталог (директория). 

Основные операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирова-

ние, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалого-

вые окна, меню). Оперирование компьютерными информационными объектами 
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в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление 

объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование. Файло-

вый менеджер. Компьютерные вирусы и защита от них. Техника безопасности и 

правила работы на компьютере. 

Раздел 2.  Математические основы информатики. 

Информация и информационные процессы. Информация – одно из основ-

ных понятий современной науки.  Информация и данные. Информационные 

процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей ин-

формации. Примеры информационных процессов в системах различной приро-

ды. 

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). Качественные и количественные характеристики со-

временных носителей информации: объем информации, хранящейся на носите-

ле; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое 

хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник ин-

формации. Скорость передачи информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой ин-

формации.  Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая со-

держание информации. Поиск информации. 

Элементы комбинаторики. Расчёт количества вариантов: формулы пере-

множения и сложения количества вариантов.  

Представление информации. Формы представления информации. Символ. 

Алфавит – конечное множество символов; мощность алфавита. Текст – ко-

нечная последовательность символов данного алфавита. Количество различных 

текстов данной длины в данном алфавите. 

Язык как способ представления информации. Разнообразие языков и алфа-

витов.  Естественные и формальные языки. Кодирование символов одного алфа-

вита  с помощью  кодовых слов  в другом алфавите; кодовая таблица, декодиро-

вание. 

Двоичный алфавит. Двоичный код. Двоичные коды с фиксированной дли-

ной кодового слова. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) 

двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, килобайт и т.д. 

Количество информации, содержащееся в сообщении. 

Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. 

Примеры представления чисел в позиционных и системах счисления. Основание 

системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество 

цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая  и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

 Двоичная система счисления. Запись целых чисел в пределах от 0 до 1024 

в двоичной системе счисления. Перевод натуральных чисел из двоичной систе-

мы счисления  в десятичную. Сравнение двоичных чисел. Двоичная арифметика. 

Элементы математической логики. Высказывания. Простые и сложные вы-

сказывания.  Логические значения высказываний. Логические выражения. Логи-
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ческие операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнк-

ция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание).  Правила записи логи-

ческих выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических вы-

ражений. 

Элементы теории множеств. Множество. Определение количества элемен-

тов во множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью 

операций объединения, пересечения и дополнения. Диаграммы Эйлера–Венна. 

Моделирование как метод познания. Модели и моделирование. Этапы по-

строения информационной модели. Оценка адекватности модели моделируемо-

му объекту и целям моделирования. Классификация информационных моделей. 

Графы. Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные 

графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентиро-

ванном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица 

смежности графа (с длинами ребер).  

Дерево. Корень, лист, вершина. Поддерево. Высота дерева. Уровень вер-

шины. 

Математическое моделирование. Понятие математической модели. Задачи, 

решаемые с помощью математического (компьютерного) моделирования. Отли-

чие математической модели от натурной модели и от словесного (литературно-

го) описания объекта. Использование компьютеров при работе с математически-

ми моделями. 

 Компьютерные эксперименты. Примеры использования математических 

(компьютерных) моделей при решении научно-технических задач. Представле-

ние о цикле моделирования: построение математической модели, ее программ-

ная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение ком-

пьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Раздел 3. Алгоритмы и программирование. 

 Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями.  Исполнители. Со-

стояния, возможные обстановки  и система команд исполнителя; команды-

приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Свойства 

алгоритмов. Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный 

язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном ал-

горитмическом языке. Компьютер - автоматическое устройство, способное 

управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими 

команды. Программное управление исполнителем. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-

схем. Отличие словесного описания алгоритма, от описания,  а формальном ал-

горитмическом языке.  

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный ал-

горитм. 
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Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невы-

полнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные 

условия. Запись составных условий. 

Конструкция  «повторение»: циклы с заданным числом повторений, с 

условием выполнения. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый 

им исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от циф-

ровых датчиков  в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальны-

ми (в том числе движущимися) устройствами. 

Язык  программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык). 

Идентификаторы. Константы и переменные. Типы констант и переменных: це-

лый, вещественный, символьный, строковый, логический. 

Основные правила языка программирования: структура программы; пра-

вила представления данных; правила записи основных операторов, (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл).  

Разработка алгоритмов и программ на изучаемом языке программирова-

ния. Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями. 

Примеры задач обработки данных: нахождение минимального и макси-

мального числа из двух, трёх, четырёх данных чисел; нахождение всех корней 

заданного квадратного уравнения. 

Приёмы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы алго-

ритма при данном множестве входных данных; определение возможных вход-

ных данных, приводящих к данному результату. 

Разработка алгоритмов и программ на  языке программирования Паскаль. 

Табличный тип данных (массив). Примеры задач обработки данных: заполнение 

числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; нахожде-

ние суммы элементов данной конечной числовой последовательности или мас-

сива; нахождение минимального (максимального) элемента массива. Знакомство 

с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов на изучаемом 

языке программирования из приведенного выше перечня. 

 Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Составление 

алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чер-

тежники др. 

 Понятие об этапах разработки программ: составление требований к про-

грамме, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном ал-

горитмическом языке, отладка программы с помощью выбранной системы про-

граммирования, тестирование.  

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы алго-

ритма для исполнителей Робот, Черепашка, Чертежник при заданной исходной 

обстановке; выявление возможных входных данных, приводящих к данному ре-

зультату. 

Раздел 4. Использование программных систем и сервисов.  
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Обработка текстовой информации. Текстовые документы и их структур-

ные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания 

текстовых документов. Текстовый процессор – инструмент создания, редактиро-

вания и форматирования текстов. Стилевое форматирование. Включение в тек-

стовый документ  диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок 

и др. История изменений. Проверка правописания, словари. Сохранение доку-

мента  в различных текстовых форматах. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распозна-

ния, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Код ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Unicode. 

Обработка графической информации. Общее представление  о представле-

нии изображений. Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина 

кодирования. Компьютерная графика (растровая, векторная). Форматы графиче-

ских файлов.   

Оценка количественных параметров, связанных с представлением  и хра-

нением изображений. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования гра-

фических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, 

отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), кор-

рекция цвета, яркости и контрастности. 

Ввод изображение с использованием различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскоп, видеокамер, сканеров и т.д). 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. 

Подготовка компьютерных презентаций. Дизайн презентации и макеты слайдов.  

Звук и видео как составляющие мультимедиа. Включение в презентацию аудио-

визуальных объектов. 

Базы данных. Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск 

данных в готовой базе. 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсо-

лютной, относительной и смешанной адресации; преобразование формул при 

копировании. Выделение  диапазона таблицы и упорядочивание  (сортировка) 

его элементов; построение графиков и диаграмм. 

Компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. Пропуск-

ная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Адресация в Интернете. Доменная система имён. 

Работа в информационном пространстве. Виды деятельности в Интернете. 

Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы, поисковые службы, 

службы обновления программного обеспечения и др. 

Поиск информации в Интернете. Средства и методика поиска  информа-

ции. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. 

Компьютерные карты и другие справочные системы. 

Рекомендации, повышающие безопасность работы в Интернете. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в Интернете. 
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Сайт. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция и др. Базовые представления о правовых и этических 

аспектах работы в Интернете. Личная информация, способы ее защиты. 

2.2.2.13. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формиро-

вание у обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса 

научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и 

астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, вы-

сокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении 

инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучаю-

щихся представлений о строении, свойствах, законах существования и движения 

материи, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природ-

ных явлений, создание условий для формирования интеллектуальных, творче-

ских, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обуча-

ющиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, про-

водить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопо-

ставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся 

умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить есте-

ственно-научные исследования и эксперименты, анализировать полученные ре-

зультаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся науч-

ного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных 

знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с предметами: «Ма-

тематика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

Введение (7 класс) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения 

физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Меж-

дународная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и тех-

ника. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

—умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические ве-

личины: расстояние, промежуток времени, температуру; 

—владение экспериментальными методами исследования при определении цены 

деления шкалы прибора и погрешности измерения; 

—понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и вли-

янии на технический и социальный прогресс. 
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Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепло-

вое движение атомов и молекул. 

Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимо-

действие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения 

твердых тел,  жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твер-

дых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Определение размеров малых тел. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

 —владение экспериментальными методами исследования при определении раз-

меров малых тел; 

—понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

—умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических вели-

чин в кратные и дольные единицы; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, эколо-

гия, охрана окружающей среды). 

Взаимодействия тел  

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное дви-

жение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени 

движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измере-

ние массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на дру-

гих планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—понимание и способность объяснять физические явления: механическое дви-

жение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

—умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу 

трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действу-

ющих на тело и направленных в одну и в противоположные стороны; 

—владение экспериментальными методами исследования зависимости: прой-

денного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тя-

жести тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и силы нормального давления; 
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—понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготе-

ния, закон Гука; 

—владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, мас-

сы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной пря-

мой; 

—умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и мас-

сой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, 

силой тяжести и весом тела; 

—умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

—понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повсе-

дневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, эколо-

гия, охрана окружающей среды). 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и 

жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное  давление. 

Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой 

жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. Предметными результатами 

обучения по данной теме являются: 

—понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давле-

ние, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, 

расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воз-

душной оболочки Землю; способы уменьшения и увеличения давления; 

—умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки 

сосуда, силу Архимеда; 

—владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидко-

сти от действия силы тяжести и силы Архимеда; 

—понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон Паскаля, закон Архимеда; 

—понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасно-

сти при их использовании; 

—владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давле-

ния жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с постав-

ленной задачей на основании использования законов физики; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды). 

Работа и мощность. Энергия  
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Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффици-

ент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, пре-

вращение одного вида механической энергии в другой; 

—умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, 

КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 

—владение экспериментальными методами исследования при определении со-

отношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

—понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 

—понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и спосо-

бов обеспечения безопасности при их использовании; 

—владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической ра-

боты, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кине-

тической и потенциальной энергии; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды). 

Тепловые явления (8 класс) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота паро-

образования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых 

машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излуче-

ние, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате тепло-

передачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление 

(отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпа-

дение росы; 

—умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 



262 

 

—владение экспериментальными методами исследования: зависимости относи-

тельной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе 

при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; определения 

удельной теплоемкости вещества; 

—понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

—понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических 

и тепловых процессах и умение применять его на практике; 

—овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной тепло-

емкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяе-

мого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной тепло-

ты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конден-

сации, КПД теплового двигателя; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды). 

Электрические явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных 

тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон 

сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атома. Электрический ток. Действие электрического поля на электри-

ческие заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое 

напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. После-

довательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность элек-

трического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила безопасности 

при работе с электроприборами. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления с позиции строения атома, действия электрического тока; 

—умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, элек-

трический заряд, электрическое сопротивление; 

—владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы то-

ка на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивле-

ния проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала; 

—понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца; 
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—понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания 

и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

—владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напря-

жения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении про-

водников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности электриче-

ского тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости 

конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

Электромагнитные явления 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле 

катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический двигатель.  
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность 

железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и 

магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; 

—владение экспериментальными методами исследования зависимости магнит-

ного действия катушки от силы тока в цепи; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

Световые явления 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение 

светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление 

света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптиче-

ская сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

11. Получение изображения при помощи линзы.  

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное рас-

пространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление 

света; 

—умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы; 

—владение экспериментальными методами исследования зависимости: изобра-

жения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отра-

жения от угла падения света на зеркало; 
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—понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон отражения света, закон преломления света, закон прямолиней-

ного распространения света; 

—различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптиче-

скую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, 

изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды). 

Законы взаимодействия и движения тел (9 класс) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновен-

ная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических 

величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. Относи-

тельность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая си-

стемы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное паде-

ние. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники Зем-

ли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—понимание и способность описывать и объяснять физические явления: посту-

пательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесо-

мость, движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью; 

—знание и способность давать определения/описания физических понятий: от-

носительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; 

[первая космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: ма-

териальная точка, система отсчета; физических величин: перемещение, скорость 

равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при 

равноускоренном прямолинейном движении, скорость и центростремительное 

ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс; 

—понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и 

умение применять их на практике; 

—умение приводить примеры технических устройств  и живых организмов, в 

основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и 

умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

—умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном 

движении по окружности; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, эколо-

гия, охрана окружающей среды). 

Механические колебания и волны. Звук 
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Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гар-

монические колебания]. Превращение энергии при колебательном движении. За-

тухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение ко-

лебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 

Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуко-

вой резонанс. [Интерференция звука].  
ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника 

от длины его нити. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—понимание и способность описывать и объяснять физические явления: коле-

бания математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуко-

вой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

—знание и способность давать определения физических понятий: свободные ко-

лебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные 

колебания, звук и условия его распространения; физических величин: амплиту-

да, период и частота колебаний, собственная частота колебательной системы, 

высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; физических моделей: [гармо-

нические колебания], математический маятник; 

—владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и 

частоты колебаний маятника от длины его нити. 

Электромагнитное поле 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. 

Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фа-

радея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача элек-

трической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромаг-

нитных излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. [Интерфе-

ренция света.] 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. 

Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических 

спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—понимание и способность описывать и объяснять физические явле-

ния/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, 
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дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение ли-

нейчатых спектров испускания и поглощения; 

—знание и способность давать определения/описания физических понятий: маг-

нитное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное 

поле, магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый 

свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота 

и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

—знание формулировок, понимание смысла и умение тприменять закон прелом-

ления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

—знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформа-

тор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

—[понимание сути метода спектрального анализа и еговозможностей]. 

Строение атома и атомного ядра 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядер-

ных реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-

нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изо-

топы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дози-

метрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоак-

тивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники 

энергии Солнца и звезд. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа 

радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радио-

активность, ионизирующие излучения; 

—знание и способность давать определения/описания физических понятий: ра-

диоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели 

строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-

нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; 

физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, экви-

валентная доза, период полураспада; 

—умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия тех-

нических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырько-

вая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 
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—умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дози-

метром; 

—знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохра-

нения массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, 

правило смещения; 

—владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения 

зависимости мощности излучения 

продуктов распада радона от времени; 

—понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, эколо-

гия, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Строение и эволюция Вселенной 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение 

и эволюция Вселенной. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной си-

стемы; 

—умение применять физические законы для объяснения движения планет Сол-

нечной системы; 

—знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, яв-

ляются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и 

радиоактивные в недрах планет); 

—сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с со-

ответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и раз-

личное; 

—объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона 

Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением 

модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются: 

—умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: про-

водить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать ре-

зультаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величина-

ми, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

—развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанав-

ливать факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 

гипотез. 

2.2.2.14. Биология 

Биологическое образование в основной школе обеспечивает  формирова-

ние биологической и экологической грамотности, расширение представлений об 

уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, чело-
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веке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практиче-

ских задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обуча-

ющихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий 

для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, ин-

формационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами ре-

шения различных теоретических и практических задач, умениями формулиро-

вать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализи-

ровать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жиз-

ни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающих-

ся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить ис-

следования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргу-

ментировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измере-

ние, эксперимент, моделирование), освоения практического применения науч-

ных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Хи-

мия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизне-

деятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

 Содержание курса 

Живые организмы 
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разно-

образие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств 

живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызы-

ваемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры про-

филактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: об-

мен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление 

продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. 

Движение. Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их 

классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосемен-

ные растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие сель-

скохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих 

видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в 

процессе эволюции. 
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Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 

Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в приро-

де и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилак-

тика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе 

эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и ис-

чезающих видов животных. 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 

Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органическо-

го мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма 

человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма 

человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и 

мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кро-

веносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание 

крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные при-

вивки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и 

пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 

Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов 

дыхания и их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравле-

нии угарным газом, 

спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры профилактики. Вред 

табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищева-

рительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергети-

ческий обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Ви-

тамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания.  

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при обморожениях 

и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созрева-

ние. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-

инфекция и её профилактика. Наследственные заболевания. Медико-

генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. Бе-

ременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления ал-

коголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 
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Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения 

и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чув-

ства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, меха-

низмы их действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной 

систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 

рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Па-

мять. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарён-

ность. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии по-

ведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двига-

тельная активность. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органи-

ческие вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хро-

мосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признаки живых организмов. Роль пи-

тания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедея-

тельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая еди-

ница. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Дви-

жущие силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, 

энергии и информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экоси-

стемная организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных ви-

дов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые 

связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера — 

глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. 

Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль 
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человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности чело-

века в экосистемах. 

Список лабораторных и практических работ по разделу «Живые орга-

низмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с 

ними;  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода 

томата);  

3. Изучение органов цветкового растения;  

4. Изучение строения позвоночного животного;  

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

7. Изучение строения водорослей;  

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных 

растений;  

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

12. Определение признаков класса в строении растений;  

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений 

одного-двух семейств; 

14. Изучение строения плесневых грибов;  

15. Вегетативное размножение комнатных растений;  

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения;  

18. Изучение строения раковин моллюсков;  

19. Изучение внешнего строения насекомого;  

20. Изучение типов развития насекомых;  

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопита-

ющих.  

Список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
1. Многообразие животных;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экс-

курсия в природу, зоопарк или музей). 

Список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и 

его здоровье»: 
1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строения головного мозга;  

3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  
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5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давле-

ния;  

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения.  

Список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиоло-

гические закономерности»: 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микро-

препаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на кон-

кретных примерах).  

Список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного 

участка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

              2.2.2.15. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной 

картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для повсе-

дневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей 

его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического экспери-

мента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школь-

ного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической хи-

мии. Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных 

знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающих-

ся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зави-

симости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследова-

ние закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атом-

но-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими 

сведениями о строении атома, видах химической связи, закономерностях проте-

кания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперимен-

ту: проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов уче-

нического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в хи-

мической лаборатории. 
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Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающим-

ся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии 

среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся науч-

ного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Биология», «Геогра-

фия», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнеде-

ятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология». 

Содержание курса. 

Первоначальные химические понятия 

Место химии среди естественных наук. Предмет химии. 

Тело и вещество. Физические свойства веществ. Агрегатные состояния 

вещества. Индивидуальные (чистые) вещества и смеси. Методы разделения сме-

сей (фильтрование, отстаивание, выпаривание, перегонка). Физические и хими-

ческие явления. Изменения, происходящие с веществами. Химические реакции. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Химические свойства. 

Химические процессы в окружающем нас мире. 

Работа в химической лаборатории. Газовые горелки (горелка Бунзена и 

Теклю), спиртовки. Пламя и его строение. Электрические плитки. Основные ме-

тоды познания: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Атомы. Химический элемент как вид атомов. Символы (знаки) химических 

элементов. Распространенность элементов на Земле и в космосе. 

Атомно-молекулярное учение. Значение работ Дж. Дальтона и М. В. Ло-

моносова для формирования атомистического мировоззрения. 

Молекула как мельчайшая частица вещества, обладающая его химически-

ми свойствами. Химические формулы. Индексы. Вещества молекулярного и не-

молекулярного строения. 

Закон постоянства состава веществ, имеющих молекулярное строение. 

Классификация веществ. Простые и сложные вещества. Понятие об алло-

тропии и аллотропных модификациях. Металлы и неметаллы. Органические и 

неорганические вещества. 

Массы атомов и молекул. Понятие об относительной атомной и молеку-

лярной массе. Качественный и количественный состав вещества. Вычисление 

относительной молекулярной массы вещества по формуле. Массовая доля хими-

ческого элемента в химическом соединении и ее вычисление по формуле соеди-

нения. 

Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносо-

ва. Уравнение химической реакции. Коэффициенты. Типы химических реакций: 

соединение, разложение, замещение, обмен. 

Демонстрации. Образцы индивидуальных веществ (металлы, неметаллы, 

сложные вещества) и смесей (растворы, гранит). Разделение смеси медного ку-

пороса и серы растворением, с последующим фильтрованием. Горение магния. 

Кипение спирта. Горение спирта. Образование аммиака при растирании смеси 

гашеной извести с хлоридом аммония. Опыты, демонстрирующие появление 
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окраски при смешении двух растворов (таннина и сульфата железа (II), сульфата 

меди (II) и аммиака, желтой кровяной соли и хлорида железа (III), нитрата свин-

ца (II) и иодида калия, фенолфталеина и щелочи). Модели некоторых простых 

молекул (вода, углекислый газ, кислород, водород). Опыты, подтверждающие 

закон сохранения массы веществ. 

Лабораторные опыты. 1. Изучение свойств веществ. 2. Разделение смеси. 

3. Физические явления и химические реакции. 4. Ознакомление с образцами 

простых и сложных веществ. 5. Окисление медной пластинки (проволоки). 6. 

Разложение малахита. 7. Взаимодействие железа с раствором медного купороса. 

Кислород. Оксиды. Валентность 

Кислород — химический элемент и простое вещество. Озон — аллотроп-

ная модификация кислорода. Кислород, его распространенность в природе. Фи-

зические свойства кислорода. Химические свойства кислорода: взаимодействие с 

серой, фосфором, углем, водородом, натрием, алюминием, железом, метаном, 

сероводородом. История открытия кислорода. Получение кислорода в лаборато-

рии (разложением бертолетовой соли, пероксида водорода и перманганата ка-

лия) и в промышленности. Качественная реакция на газообразный кислород. 

Применение кислорода. Понятие о катализе и катализаторах. 

Валентность. Составление формул по валентности. Струк-

турные формулы. Оксиды металлов и неметаллов. 

Воздух — смесь газов. Состав воздуха. Выделение кислорода из воздуха. 

Понятие о благородных (инертных) газах. Токсичные вещества в воздухе. Горе-

ние веществ на воздухе. Горючие вещества. Температура воспламенения. Мед-

ленное окисление. Проблема безопасного использования веществ и химических 

реакций в повседневной жизни. Бытовая химическая грамотность. Тушение по-

жаров. Огнетушитель. 

Демонстрации. Наполнение газометра кислородом. Модели молекул во-

ды, углекислого газа, водорода, кислорода, метана, аммиака. Горение угля, серы, 

фосфора и железа в кислороде. Приемы тушения пламени. 

Лабораторные опыты. 8. Получение кислорода разложением пероксида 

водорода. 

Водород. Кислоты. Соли 

Водород — химический элемент и простое вещество. Распространенность 

водорода в природе. Физические свойства водорода. Получение водорода в ла-

боратории. Водород — взрывоопасное вещество. Качественная реакция на газо-

образный водород. История открытия водорода. Химические свойства водорода: 

взаимодействие с кислородом, серой, хлором, оксидами меди и свинца. Меры 

безопасности при работе с водородом. Получение водорода в промышленности. 

Применение водорода. Понятие о ряде активности металлов. 

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Неорганические и органические 

кислоты. Бескислородные и кислородсодержащие кислоты. Кислотный остаток. 

Основность кислот. Одно-, двух- и трехосновные кислоты. Физические свойства 

кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с активными металлами. 

Представление о кислотно-осно́вных индикаторах. Изменение окраски индика-

торов в различных средах. 
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Соли (средние). Составление формул солей. Номенклатура. Физические 

свойства солей. Кристаллогидраты. Химические свойства солей: взаимодействие 

с металлами. Применение солей. 

Кислотные оксиды или ангидриды кислот. Взаимодействие кислотных ок-

сидов с водой. 

Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа, горение водорода 

на воздухе. Восстановление оксида металла водородом. Взрыв гремучего газа. 

Образцы неорганических и органических кислот. Действие кислот на индикато-

ры. Меры безопасности при работе с кислотами. Образцы различных солей. 

Обезвоживание медного купороса. Взаимодействие оксида фосфора (V) с водой. 

Лабораторные опыты. 9. Взаимодействие кислот с металлами. 10. Полу-

чение водорода и изучение его свойств. 11. Восстановление оксида меди (II) во-

дородом. 12. Ознакомление со свойствами соляной и серной кислот 

Вода. Растворы. Основания 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические свойства воды. 

Гигроскопичность. Минеральные воды. Перегонка (дистилляция) воды. Дистил-

лированная и деионизованная вода. Очистка воды. Сточные воды. 

Растворы. Вода как растворитель. Растворимость веществ (твердых, жид-

ких и газообразных) в воде. Классификация веществ по растворимости. Зависи-

мость растворимости от температуры и давления. Концентрация растворов. 

Массовая доля растворенного вещества. Приготовление растворов. 

Химические свойства воды: реакции с натрием, железом, оксидом кальция, 

оксидом углерода (IV), оксидом фосфора (V). Электролиз воды. Получение кис-

лот при взаимодействии оксидов неметаллов с водой. Понятие обоснованиях. 

Получение щелочей при взаимодействии с водой активных металлов или их ок-

сидов. 

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства основа-

ний. Щелочи и нерастворимые в воде основания. Получение оснований. Разло-

жение нерастворимых в воде оснований при нагревании. Применение оснований. 

Правила безопасной работы с щелочами. 

Демонстрации. Перегонка воды. Увеличение объема воды при замерза-

нии. Растворение окрашенной соли (медного купороса, хлорида никеля, перман-

ганата калия) в воде. Зависимость растворимости соли от температуры. Выпаде-

ние кристаллов при охлаждении насыщенного раствора (нитрата калия, 

алюмокалиевых квасцов, иодида свинца (II) («Золотой дождь»)). Растворимость 

спирта, ацетона, сер- ной кислоты, бензина и четыреххлористого углерода в 

воде. Взаимодействие натрия с водой. Взаимодействие водяного пара с железом. 

Гашение извести. Разложение воды (раствора сульфата натрия) электрическим 

током. Меры безопасности при работе с щелочами. 

Лабораторные опыты. 13. Растворимость твердых веществ в воде. 14. За-

висимость растворимости газов от температуры. 15. Ознакомление со свойства-

ми щелочей. 16. Дегидратация гидроксида меди (II). 

Обобщение сведений о важнейших классах неорганических соедине-

ний 
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Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов: взаимодействие с водой, кислотами и основания-

ми, взаимодействие между кислотными и осно́вными оксидами. Получение и 

применение оксидов. 

Кислоты. Химические свойства кислот: взаимодействие осно́вными окси-

дами, основаниями и солями. Получение и применение кислот. 

Основания. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотны-

ми оксидами, кислотами и солями. Реакция нейтрализации. 

Соли. Классификация. Номенклатура. Получение солей. Химические свой-

ства солей: реакции с кислотами, щелочами и другими солями. Понятие о кис-

лых и осно́вных солях. 

Условия протекания реакций обмена в водных растворах. 

Генетическая связь между важнейшими классами неорганических соеди-

нений. Классификация неорганических веществ. Понятие о металлоидах, гидри-

дах, карбидах, силицидах, нитридах, пероксидах. 

Демонстрации. Знакомство с образцами оксидов. Химические свойства 

растворов кислот, солей и щелочей. Реакция нейтрализации. Взаимодействие ок-

сида меди с серной кислотой. Взаимодействие карбоната магния с серной кисло-

той. Осаждение и растворение осадков солей и нерастворимых гидроксидов. 

Лабораторные опыты. 17. Ознакомление с образцами оксидов. 18. Реак-

ция нейтрализации. 19. Взаимодействие осно́вных оксидов с кислотами. 20. Ре-

акции обмена в водных растворах. 

Периодический закон и Периодическая система химических элемен-

тов Д. И. Менделеева. 

Первые попытки классификации химических элементов. Группы элемен-

тов со сходными свойствами: щелочные металлы, щелочноземельные металлы, 

галогены, халькогены, благородные (инертные) газы. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Основы классификации химических элементов Д. И. Менделеева. Перио-

дический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система химических элемен-

тов Д. И. Менделеева как естественнонаучная классификация химических эле-

ментов. Порядковый номер элемента. Структура Периодической системы хими-

ческих элементов Д. И. Менделеева: периоды (малые и большие), группы и под-

группы (главные и побочные). Короткий и длинный варианты Периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева. Лантаноиды и актиноиды. 

Научный подвиг Д. И. Менделеева. Предсказание свойств еще не откры-

тых элементов. Значение Периодического закона Д. И. Менделеева. Жизнь и де-

ятельность Д. И. Менделеева. 

Демонстрации. Коллекция галогенов, халькогенов, щелочных и щелочно-

земельных металлов. Получение гидроксидов цинка и меди, их отношение к 

кислотам и основаниям. Получение оксидов некоторых элементов 3-го периода 

из простых веществ, растворение их в воде и испытание растворов индикатора-

ми. 

Лабораторные опыты. 21. Получение гидроксида цинка и изучение его 

свойств. 
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Строение атома. Современная формулировка Периодического закона 

Ядро атома. Элементарные частицы: протоны, нейтроны и электроны. 

Планетарная модель строения атома. Изотопы. Физический смысл порядкового 

номера химического элемента. Современная формулировка Периодического за-

кона. Радиоактивные изотопы (радионуклиды). 

Природа электрона: свойства частицы и волны. Атомная орбиталь и элек-

тронное облако. s-, p-, d-, f-орбитали. Форма s- и p-орбиталей. Энергетический 

уровень. Максимальное число электронов на энергетических уровнях (емкость 

энергетического уровня). 

Распределение электронов в электронных слоях атомов химических эле-

ментов 1—3-го периодов. Характеристика первых двадцати химических элемен-

тов на основании их положения в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева и строения их атомов. Валентные электроны. 

Металлы и неметаллы в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Понятие об ионе (катионе, анионе). Закономерности изменения 

свойств атомов химических элементов на основе положения в Периодической 

системе Д. И. Менделеева и строения атома. Электроотрицательность атомов 

химических элементов. Изменение радиуса атома, электроотрицательности, ме-

таллических свойств в периодах и главных подгруппах. 

Химическая связь 

Химическая  связь.  Энергия  химической  связи. Условия- возникновения 

химической связи по Льюису. 

Ковалентная связь. Одинарная, двойная и тройная химическая связь. Ме-

ханизмы образования ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. 

Полярная и неполярная ковалентная связь. Полярность молекулы. Понятие о ди-

поле. Длина химической связи. Направленность ковалентной связи. Валентный 

угол. Геометрия молекул. Электронные пары химической связи, неподеленные 

электронные пары. 

Ионная связь. Координационное число. Свойства веществ с ионной свя-

зью. Отличие ионной и ковалентной связи. 

Металлическая связь. Свойства металлов, обусловленные металлической 

связью. 

Валентность и степень окисления. Определение степени окисления атомов 

химических элементов в соединениях. 

Строение твердых веществ. Кристаллические и аморфные вещества. Поня-

тие о кристаллической решетке. Типы кристаллических решеток (атомная, моле-

кулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от 

типа кристаллической решетки. 

Демонстрации. Модели молекул (воды, углекислого и сернистого газов, 

пентахлорида фосфора, гексафторида серы). Образцы ионных и ковалентных со-

единений. Кристаллическая решетка хлорида натрия и хлорида цезия. Модели 

кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. 

Лабораторные опыты. 22. Составление моделей молекул. 23. Возгонка 

иода. 

Стехиометрия. 
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Количественные отношения в химии 

Моль — единица количества вещества. Число Авогадро. Молярная масса. 

Вывод формулы соединения. Простейшая (эмпирическая) и молекулярная 

формулы. 

Закон Авогадро. Молярный объем газа. Нормальные и стандартные усло-

вия. Абсолютная и относительная плотность газов. 

Расчеты по уравнениям реакций. Вычисление массы, объема или количе-

ства вещества по известной массе, объему или количеству вещества одного из 

реагентов или продуктов. Расчеты объемных отношений газов в химических ре-

акциях. Вычисление количества молекул по известному количеству вещества. 

Расчеты по уравнениям реакций в случае, когда одно из веществ находит-

ся в недостатке. Вычисление массы одного из продуктов реакции по массе рас-

твора, содержащего определенную долю исходного вещества. Выход продукта 

химической реакции, его расчет. 

Демонстрации. Показ некоторых соединений количеством вещества 1 

моль. Демонстрация молярного объема идеального газа. 

Химическая реакция 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Ионы. Катионы и анионы. Понятие о гидратированном ионе. Кристаллогидра-

ты. Энергия кристаллической решетки. 

Диссоциация кислот, солей и оснований. Определение кислот, оснований и 

солей с точки зрения теории электролитической диссоциации. Ион гидроксония, 

его образование. Особенности диссоциации многоосновных кислот. Диссоциация 

кислых солей. 

Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. 

Кислотность среды. Водородный показатель. Определение кислотности 

среды с помощью индикаторов и pH-метров.  

Реакции ионного обмена и условия их протекания.  

Химические свойства основных классов неорганических соединений в све-

те представлений об электролитической диссоциации. 

Гидролиз солей. Гидролиз солей, образованных слабым основанием и силь-

ной кислотой, слабой кислотой и сильным основанием, слабой кислотой и сла-

бым основанием. Реакция среды водных растворов солей. Обратимый и необра-

тимый гидролиз солей. 

Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восста-

новления. Окислитель. Восстановитель. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций. Расстановка коэффициентов в уравнениях окисли-

тельно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Химические источники тока. Гальванический элемент. Электроды (катод и 

анод) в гальваническом элементе. Электрохимический ряд напряжений метал-

лов.  

Электролиз. Процессы, протекающие на катоде и аноде при электролизе. 

Применение электролиза в промышленности. 

Тепловой эффект химической реакции. Понятие о термохимии. Термохи-

мическое уравнение. Экзо- и эндотермические реакции. Расчеты по термохими-
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ческому уравнению: расчет количества теплоты по массе, количеству вещества 

или объему исходного вещества. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Катализатор и ингибитор. Понятие о каталитических реак-

циях. 

Понятие об обратимых реакциях. Химическое равновесие. Факторы, вли-

яющие на химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. Смещение химического 

равновесия. 

Классификация химических реакций по различным признакам: по числу и 

составу исходных и образующихся веществ; по изменению степени окисления 

атомов химических элементов; по тепловому эффекту, по признаку обратимости, 

по наличию или отсутствию катализатора. 

Демонстрации. Электропроводность воды и водных растворов различных 

соединений. Определение кислотности среды при помощи универсального ин-

дикатора и pH-метра. Разложение дихромата аммония («вулкан»). Медно-

цинковый гальванический элемент. Электролиз водного раствора бромида меди 

(II). Экзотермические и эндотермические реакции (горение магния, разложение 

малахита). Влияние различных факторов (температура, концентрация, степень 

измельчения твердого вещества) на скорость взаимодействия цинка с соляной 

кислотой. Влияние катализатора на скорость реакции разложения пероксида во-

дорода. Влияние температуры на смещение равновесия реакции димеризации 

диоксида азота. 

Лабораторные опыты. 24(1)1. Изучение электропроводности растворов и 

движения ионов в электрическом поле. 25(2). Сравнение окраски индикаторов в 

разных средах. Определение кислотности среды. 26(3). Реакции обмена в рас-

творах электролитов. 27(4). Гидролиз солей. 28(5). Окислительно-

восстановительные реакции. 

Неметаллы 

Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Особенности электронного строения неметаллов. Общие 

свойства неметаллов.  

Галогены — элементы главной подгруппы VII группы. Общая характери-

стика подгруппы. Возможные степени окисления. Физические и химические 

свойства галогенов. Особенности фтора. Плавиковая кислота и ее соли. Хлор, 

его распространенность в природе, получение (в промышленности и в лаборато-

рии), физические и химические свойства, применение. Хлороводород, получе-

ние, свойства. Соляная кислота и ее соли. Применение соляной кислоты и ее со-

лей. Качественная реакция на хлорид-ион. Определение иода крахмалом. Поря-

док вытеснения одного галогена другим из растворов галогенидов. 

Сера, ее нахождение в природе, аллотропия, физические и химические 

свойства. Сероводород. Сероводородная кислота. Сульфиды. Оксид серы (IV) 

(сернистый газ), сернистая кислота, сульфиты. Оксид серы (VI) (серный ангид-

рид). Серная кислота. Окислительные свойства концентрированной серной кис-

лоты. Сульфаты. Получение и применение серной кислоты (без технологической 
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схемы). Качественная реакция на сульфат-ион. Химическое загрязнение окру-

жающей среды оксидами серы. Кислотные дожди. 

Азот, его нахождение в природе, валентные возможности атома азота. Азот 

как простое вещество. Физические и химические свойства азота, получение, 

применение. Проблема связывания атмосферного азота. Представление о мине-

ральных удобрениях. Круговорот азота. 

Аммиак. Строение молекулы, физические и химические свойства, получе-

ние (без технологической схемы) и применение. Соли аммония. Качественная 

реакция на ион аммония. 

Оксиды азота. Азотная кислота: получение, физические химические свой-

ства. Применение азотной кислоты. Нитраты. 

Фосфор. Белый и красный фосфор. Физические и химические свойства 

фосфора. Получение и применение фосфора. Оксид фосфора (V) (фосфорный 

ангидрид). Фосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Алмаз и графит — аллотропные модификации углерода. Физиче-

ские и химические свойства углерода. Аморфный углерод. Активированный 

уголь. Адсорбция. Древесный уголь. Сажа. Каменный и бурый уголь. Угарный 

газ (оксид углерода (II)), его свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ (оксид углерода (IV)), его получение, свойства и применение. 

Парниковый эффект и его последствия. Угольная кислота и ее соли. Круговорот 

углерода в природе.  

Кремний. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота и силикаты. Стекло. 

Керамика. Стекло — пример аморфного материала. 

Демонстрации. Образцы простых веществ неметаллов. Получение хлора и 

изучение свойств хлорной воды. Горение фосфора и сурьмы в хлоре. Качествен-

ная реакция на хлорид-ионы. Реакция соединения серы и железа. Получение се-

роводорода и его горение на воздухе. Осаждение сульфидов металлов. Получе-

ние сернистого газа. Качественная реакция на сернистый газ. Действие концен-

трированной серной кислоты на медь и сахарозу. Обугливание лучинки концен-

трированной серной кислотой. Растворение аммиака в воде («Аммиачный фон-

тан»). Получение аммиака из хлорида аммония и его взаимодействие с хлорово-

дородом («Дым без огня»). Взаимодействие меди с разбавленной и концентри-

рованной азотной кислотой. Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. 

Знакомство с кристаллическими решетками графита и алмаза. Поглощение акти-

вированным углем газов веществ, растворенных в воде. Осаждение кремниевой 

кислоты из раствора силиката. 

Лабораторные опыты. 29(6). Качественные реакции на соляную кислоту. 

30(7). Вытеснение галогенов друг другом из растворов солей. 31(8). Изучение 

свойств серной кислоты. 32(9). Изучение свойств водного раствора аммиака. 

33(10). Изучение свойств раствора карбоната натрия. 

Металлы 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Строение атомов металлов. Общие свойства металлов. Распро-

страненность металлов в природе. Физические свойства металлов. Химические 

свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Ряд активностей 
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металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). Способы получения 

металлов. Понятие о металлургии. Значение металлов в современном обществе. 

Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Натрий: нахожде-

ние в природе, физические свойства, взаимодействие с неметаллами и водой. 

Окрашивание пламени солями натрия. Гидроксид натрия, его свойства, получе-

ние и применение. Правила безопасной работы с гидроксидом натрия.  

Кальций — представитель семейства щелочноземельных металлов. 

Нахождение кальция в природе. Мел, мрамор, известняк и гипс. Физические 

свойства, взаимодействие с неметаллами и водой. Соединения кальция. Оксид и 

гидроксид кальция. Известь. Строительные материалы: цемент и бетон. Окраши-

вание пламени солями кальция. 

Алюминий. Распространенность алюминия в природе. Физические и хими-

ческие свойства. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Применение 

алюминия. Дуралюмин как основа современной авиации. 

Железо. Минералы железа. Физические и химические свойства (взаимо-

действие с кислородом, кислотами, хлором). Соединения железа (II) и железа 

(III) и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли. Качественная реакция на ион 

железа (III). Чугун и сталь — важнейшие сплавы железа. Закаленная и отпущен-

ная сталь. Коррозия железа. 

Демонстрации. Коллекция простых веществ — металлов. «Сатурново де-

рево» (взаимодействие цинка с раствором нитрата свинца). Коллекция важней-

ших минералов металлов. Восстановление оксида железа (III) алюминием. Взаи-

модействие натрия и кальция с водой. Горение натрия в хлоре. Окрашивание 

пламени солями натрия и кальция. Коллекция «Алюминий и его сплавы». Взаи-

модействие алюминия с водой, растворами кислот и щелочей. Коллекция «Желе-

зо и его сплавы». Получение железного купороса растворением железа в серной 

кислоте. Окисление гидроксида железа (II) на воздухе. Коррозия железа. 

Лабораторные опыты. 34(11). Физические свойства металлов. 35(12). 

Свойства гидроксида натрия. 

Обобщение сведений об элементах и неорганических веществах 

Закономерности изменения свойств элементов и простых веществ в глав-

ных подгруппах и в малых периодах. Закономерности изменения свойств слож-

ных соединений элементов — высших оксидов и гидроксидов, летучих водород-

ных соединений. 

Демонстрации. Образцы простых веществ — металлов и неметаллов 2-го 

и 3-го периодов. 

Лабораторные опыты. 36(13). Сравнение кислотно-осно́вных свойств во-

дородных соединений неметаллов 

Начальные сведения об органических соединениях 

Понятие об органической химии. Причины многообразия органических 

веществ. Строение органических веществ. Изомерия. Классификация органиче-

ских веществ. 

Углеводороды (метан, этан, пропан, бутан, этилен и ацетилен): свойства и 

применение. Природные источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 
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Кислородсодержащие органические вещества. Спирты (метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин): свойства и применение. Карбоновые кислоты (уксус-

ная, стеариновая, олеиновая). Жиры. Углеводы (глюкоза, крахмал, целлюлоза). 

Аминокислоты (аминоуксусная кислота). Белки. 

Лабораторные опыты. 37(14). Изучение свойств уксусной кислоты. 

Типы расчетных задач 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соедине-

ния. 

2. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

3. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям хи-

мических элементов. 

4. Расчет молярной массы вещества. 

5. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы ве-

щества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

6. Вычисление относительной плотности одного газа по другому газу. 

7. Вычисление количества молекул по известному количеству вещества. 

8. Расчеты по уравнениям реакций в случае, когда одно из веществ нахо-

дится в недостатке. 

9. Вычисление массы одного из продуктов реакции по массе раствора, со-

держащего определенную долю исходного вещества. 

10. Расчет выхода продукта химической реакции. 

Темы практических работ 

1. Правила безопасности при работе в химической лаборатории. Знаком-

ство с лабораторным оборудованием. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Получение и свойства кислорода. 

4. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного ве-

щества. 

5. Экспериментальное решение задач по теме «Генетические связи между 

классами неорганических соединений». 

6 (1). Экспериментальное решение задач по теме «Электролитическая дис-

социация». 

7 (2). Получение аммиака и изучение его свойств. 

8 (3). Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

9 (4). Экспериментальное решение задач по теме «Неметаллы». 

10 (5). Экспериментальное решение задач по теме «Металлы». 

Занимательные опыты по химии 

1. Сатурново дерево. 

2. Человек в оловянной шубе. 

3. Огненный шар. 

4. Взрывающиеся мыльные пузыри. 

5. Золотой дождь. 

6. Иней на деревьях. 

7. Узоры на стекле. 

8. Выращивание кристаллов. 
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9. Весенний пейзаж. 

10. Несгораемая бумага. 

11. Пишем серной кислотой. 

12. Вспышка оксида меди и алюминия. 

13. Анализируем мед. 

Введение  

     Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моде-

лирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и пред-

ставление его результатов. 

     Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных 

атомах, простых и сложных веществах. Превращения веществ. Отличие химиче-

ских реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия 

и хемофобия. 

      Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отече-

ственных 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. Проведение расчетов массовой доли химическо-

го элемента в веществе на основе его формулы. 

      Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структу-

ра: малые и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

     Демонстрации. 1.Модели ( шаростержневые и Стюарта Бриглеба) различных 

простых и сложных веществ. 2. Коллекция стеклянной химической посуды. 

3.Коллекция материалов и изделий из них на основе алюминия. 4. Взаимодей-

ствие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 

     Лабораторные опыты. 1.Сравнение свойств твердых кристаллических ве-

ществ и растворов. 2.Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилово-

го спирта с фильтровальной бумаги. 

      Тема 1. Атомы химических элементов  

      Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения 

о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резер-

форда. Планетарная модель строения атома. 

     Состав атомных ядер: протоны, 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. Современ-

ное определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности 

атомов одного химического элемента.  

     Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов 

малых периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 
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     Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение 

атомов - физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, но-

мера периода. 

     Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химиче-

ского элемента - образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, об-

разованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических 

и неметаллических свойств в периодах и группах. Образование бинарных соеди-

нений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодей-

ствие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование 

двухатомных молекул простых веществ. 

 Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные форму-

лы. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой - образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая 

связь. Электронные и структурные формулы. 

     Взаимодействие атомов неметаллов между собой – образование бинарных со-

единений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. 

Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химиче-

ские связи. Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахож-

дение валентности по формуле бинарного соединения. 

     Взаимодействие атомов металлов между собой - образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи. 

     Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая си-

стема химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

     Лабораторные опыты. 3.Моделирование принципа действий сканирующего 

микроскопа. 4.Изготовление моделей бинарных соединений. 5.Изготовление мо-

дели, иллюстрирующей свойства металлической связи. 

     Тема 2. Простые вещества  

     Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических эле-

ментов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы (железо, 

алюминий, кальций, магний, натрий, калий). Общие физические свойства метал-

лов. 

      Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами кислоро-

да, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ–

неметаллов - водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молекуляр-

ная масса.  

     Способность атомов химических элементов к образованию нескольких про-

стых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, 

олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относи-

тельность этого понятия. 

     Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 

объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества -  милли-

моль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества,  миллимо-

лярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

     Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная мас-

са», «молярный объем газов», «число Авогадро». 
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Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим фор-

мулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

     Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и 

красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 

моль. Молярный объем газообразных веществ. 

     Лабораторные опыты. 6.Ознакомление с коллекцией металлов.  7. Ознаком-

ление с коллекцией неметаллов. 

          Тема  3. Соединения химических элементов  

     Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определе-

ние степени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул 

бинарных соединений, общий способ их названий.  

     Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и 

пр. Составление их формул.  

     Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, 

их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная 

известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и амми-

ак. 

     Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Предста-

вители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и  

качественных реакциях.  

     Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кис-

лот: серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала рН). Изме-

нение окраски индикаторов.  

     Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Раствори-

мость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат 

кальция. Аморфные и кристаллические вещества. 

     Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависи-

мость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

     Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли ком-

понента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

     Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кри-

сталлических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-

щелочные индикаторы, изменение окраски в различных средах. Универсальный 

индикатор и изменение его окраски в различных средах. Шкала рН. 

     Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. Ознаком-

ление со свойствами аммиака. 10. Качественная реакция на углекислый газ. 11. 

Определение рН растворов кислоты, щелочи и воды. 12. Определение рН ли-

монного и яблочного соков на срезе плодов. 13. Ознакомление с коллекцией со-

лей. 14. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической 

решетки. Изготовление моделей, кристаллических решеток. 15. Ознакомление с 

образцом горной породы. 

          Тема 4. Изменения, происходящие с веществами  

     Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 
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     Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, - физические явления. Физические явления в химии: ди-

стилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и 

центрифугирование. 

     Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и све-

та – реакции горения. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях.  

     Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов 

и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций.  

     Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количе-

ства, массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объема про-

дукта реакции по количеству, 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. Представление о скорости химических реакций. Катали-

заторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические ре-

акции, обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности 

металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания ре-

акций между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из 

растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализа-

ции. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

     Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения - 

электролиз воды. Реакции соединения - взаимодействие воды с оксидами метал-

лов и неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с во-

дой. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения - взаимодействие воды с метал-

лами. Реакции обмена – гидролиз веществ. 

     Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) 

возгонка йода или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солее; г) 

диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры хими-

ческих явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кисло-

ты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение по-

лученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной 

кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) разложение пе-

роксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или мор-

кови; з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

     Лабораторные опыты. 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. За-

мещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

     Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом  

     1.Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы 

обращения с  лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. 

Наблюдение за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание 

(домашний эксперимент). 3. Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 4. 

Признаки химических реакций. 5. Приготовление раствора сахара и расчет его 

массовой доли в растворе. 
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         Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов       

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристалло-

гидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости рас-

творимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяй-

ства. 

     Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации электролитов с различным характером связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

     Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные урав-

нения реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 

     Классификация ионов и их свойства.  

     Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете тео-

рии электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реак-

ций. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Взаимодействие кислот с металлами и оксидами металлов. Взаимо-

действие кислот с основаниями - реакция нейтрализации. Взаимодействие кис-

лот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики хими-

ческих свойств кислот. 

     Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

    Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциа-

ции. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодей-

ствие солей с солями. Использование таблицы растворимости для характеристи-

ки химических свойств солей.  

     Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

     Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

     Окислительно-восстановительные реакции.  

     Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества раз-

ных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реак-

ции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление.  

     Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса.  

     Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

окислительно-восстановительных реакций. 

     Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соля-

ной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и 

сероводородной воды. 

     Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нит-

рата серебра. 19. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с 
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кислотами. 20. Взаимодействие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кис-

лот с оксидами металлов. 22. Взаимодействие кислот с металлами. 23. Взаимо-

действие кислот с солями. 24. Взаимодействие щелочей с кислотами. 25. Взаи-

модействие щелочей с оксидами неметаллов. 26. Взаимодействие щелочей с со-

лями. 27. Получение и свойства нерастворимых оснований. 28. Взаимодействие 

основных оксидов с кислотами. 29. Взаимодействие основных оксидов с водой. 

30. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 31. Взаимодействие кис-

лотных оксидов с водой. 32. Взаимодействие солей с кислотами. 33. Взаимодей-

ствие солей с щелочами. 34. Взаимодействие солей с солями. 35. Взаимодей-

ствие растворов солей с металлами. 

          Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов 

     4. Решение экспериментальных задач. 

              Введение. Общая характеристика химических элементов и химиче-

ских реакций.  Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева   

              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 окисления-

восстановления.  

              Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд пе-

реходного элемента.  

              Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

              Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав 

ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых организ-

мов. Макро- и микроэлементы.  

              Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химиче-

ских реакций по различным признакам: «число и состав реагирующих и образу-

ющихся веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение степеней 

окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», «использо-

вание катализатора».  

              Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на ско-

рость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксидан-

ты. 

              Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели 

атомов элементов 1—3-го периодов. Модель строения земного шара (попереч-

ный разрез). Зависимость скорости химической реакции от природы реагирую-

щих веществ. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реа-

гирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от площади со-

прикосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости 

химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гете-

рогенный катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

              Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование 

его свойств. 2.Моделирование построения Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата 
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меди (II). 4. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирую-

щих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами. 5. Зависимость 

скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на приме-

ре взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. 6. Зави-

симость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирую-

щих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости хи-

мической реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодей-

ствия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной температуры. 9. 

Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. 

Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 11. Ингибирование 

взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

               Тема 1. 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, а также в свете 

их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия ме-

таллов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их получе-

ния. 

               Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые 

вещества. 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. Важней-

шие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. 

               Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства про-

стого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный 

характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

               Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Генетические ряды Fe
2+ 

  и Fe
3+ 

. 

 Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и 

народного хозяйства. 

               Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. 

Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодей-

ствие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. 

Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

              Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с 

металлами. 13. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени соля-

ми щелочных металлов. 15. Взаимодействие кальция с водой. 16.Получение гид-

роксида кальция и исследование его свойств. 17. Получение гидроксида алюми-
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ния и исследование его свойств. 18. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 

19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

               Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов  и их соединений                 
1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства 

соединений металлов.  3. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение соединений металлов.        

               Тема 3. Неметаллы   

               Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической систе-

ме химических элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, элек-

троотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристалличе-

ское строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свой-

ства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

               Водород. Положение водорода в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и хими-

ческие свойства водорода, его получение и применение. 

               Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические 

свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные веще-

ства. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. 

Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, 

ее получение и применение. 

               Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые веще-

ства и основные соединения галогенов, их свойства. 

Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их со-

единений в народном хозяйстве. 

               Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической 

серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная 

кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной 

кислоты. 

               Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Амми-

ак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и 

применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и примене-

ние. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной про-

дукции. Азотные удобрения. 

               Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фос-

фора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфор-

ная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 

               Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, приме-

нение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: каль-

цит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 

               Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Зна-

чение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной 

промышленности. 

               Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодей-

ствие галогенов с натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из 
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растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислоро-

дом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение 

углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида уг-

лем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. 

Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, 

фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

               Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. 

Исследование поверхностного натяжения воды. 22.Растворение перманганата 

калия или медного купороса в воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата ме-

ди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка.  25. Ознакомление с коллекцией 

бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом минеральной воды. 27. Каче-

ственная реакция на галогенид - ионы. 28. Получение и распознавание кислоро-

да. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30.Свойства разбавленной серной 

кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 33. 

Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие концентрирован-

ной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36. 

Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение угольной 

кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 40. 

Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой  кислоты и изуче-

ние ее свойств. 

               Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов  

               1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. 

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота». 4. Решение эксперимен-

тальных задач по теме «Подгруппа углерода». 5. Получение, собирание и распо-

знавание газов. 

                Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Под-

готовка к государственной итоговой аттестации (ГИА)                  Периодиче-

ский закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение периоди-

ческого закона. 

                Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимо-

связь строения и свойств веществ.  

                Классификация химических реакций по различным признакам (число и 

состав реагирующих и образующихся веществ; наличие 

границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; 

использование катализатора; направление протекания). Скорость химических 

реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и спо-

собы смещения химического равновесия. 

               Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ря-

ды металла, неметалла и переходного металла. Оксидыи гидроксиды (основания, 

кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие хи-

мические свойства в свете теории электролитической диссоциации. 
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             2.2.2.16. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирова-

на на развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения 

ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на 

формирование у обучающихся целостных представлений об исторических тра-

дициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая дея-

тельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоратив-

но-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на пред-

мет «Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искус-

ство в нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе 

колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. 

Как целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-

художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся 

в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-

творческой деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоратив-

но-прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и ар-

хитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных ви-

дов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной 

деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении прак-

тического применения знаний и основано на межпредметных связях с предмета-

ми: «История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Тех-

нология». 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА 

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 
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Народные праздничные обряды. 

Связь времён в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда говорит о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам мастер. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Виды изобразительного искусства 

и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объёмные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и её основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 
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Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл. 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создаёт человек. 

Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 

Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём 

порядок в хаос!». 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет — элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква — строка — текст 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 

Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в формотворчестве. 
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Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры 

в жизни человека 

Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты — архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование 

Мой дом — мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаём. 

Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одёжке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя — моделируешь мир. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, 

НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искус-

ствах 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 

Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид художествен-

ного творчества. 

Сценография — искусство и производство. 

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое 

«если бы». 

Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол. 

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий 

Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — новое изображе-

ние реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: уме-

ние видеть и выбирать. 
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Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоин-

терьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компью-

терная трактовка. 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Про-

странство и время в кино. 

Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом 

фильме. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в 

картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или Когда художник 

больше, чем художник. Живые рисунки на твоём компьютере. 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство —зритель 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа те-

левизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документа-листика: от ви-

деосюжета до телерепортажа и очерка. 

Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранно-

го языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

               2.2.2.17. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и 

духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучаю-

щихся, а также способности к сопереживанию произведениям искусства через 

различные виды музыкальной деятельности, овладение 

практическими умениями и навыками в различных видах музыкально творче-

ской деятельности.  

Освоение предмета «Музыка» направлено на:  

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскры-

вающих духовный опыт поколений;  

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего наро-

да и других народов мира, классическому и современному музыкальному насле-

дию;  

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображе-

ния, позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах 

музыкальной деятельности;   
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 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оце-

нивать произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимо-

связи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкаль-

ного искусства, элементарную нотную грамоту.  

            В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный 

предмет «Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в 

общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, соци-

ализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга 

на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, раз-

витии мировой культуры.  

           Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измере-

ние, эксперимент, моделирование), освоения практического применения науч-

ных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Литература», 

«Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «География», «Ма-

тематика» и др. 

          Основное содержание музыкального образования в Примерной программе 

основного общего образования представлено следующими содержательными 

линиями: 

• Музыка как вид искусства. 

• Народное музыкальное творчество. 

• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

• Современная музыкальная жизнь. 

• Значение музыки в жизни человека. 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение пре-

емственности с предметом «Музыка» для начальной школы. 

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений. Интонация 

в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального обра-

за и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные 

формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации, рондо, сонат-

но-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии му-

зыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, ге-

роические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Про-

граммная музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие 

музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и 

жанров изобразительного искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и 
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изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и изобразительном ис-

кусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное твор-

чество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народ-

ной музыки. Основные жанры русской народной вокальной и инструментальной 

музыки. Русские народные музыкальные инструменты. Русская народная музы-

ка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные 

жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального 

музыкального творчества. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и инто-

национное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Этническая музыка. 

Знакомство с разнообразными явлениями музыкальной культуры, народным и 

профессиональным музыкальным творчеством своего региона. Различные ис-

полнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, ска-

зительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искус-

ства. Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа 

древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной традиции русских 

композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная культура 

XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика русской нацио-

нальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и ин-

тонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи Сред-

невековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с дру-

гими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). 

Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и разли-

чие выразительных средств разных видов искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.  

Роль фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкаль-

ного искусства. Духовная музыка западноевропейских композиторов. Григори-

анский хорал как основа западноевропейской религиозной музыки. Музыка ре-

лигиозной традиции зарубежных композиторов.Зарубежная музыка XVII—XVIII 

вв., зарубежная музыкальная культураXIX в. (основные стили, жанры и харак-

терные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь 

музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, те-

атр, кино). Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общ-

ность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв.  

Творчество русских и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как 

отражение мироощущения композитора. Стилевое многообразие музыки XX—

XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное 

творчество русских и зарубежных композиторов академического направления. 
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Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, элек-

тронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, 

диско-музыка, эстрадная музыка. 

Современная музыкальная жизнь. 

Музыкальный фольклор народов России. Истоки и интонационное своеоб-

разие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка религиозной 

традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполните-

ли, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. 

Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-

симфония, симфония-действо и др.). Обобщение представлений школьников о 

различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ан-

самбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-

сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; музыкаль-

ные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные; ви-

ды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструмен-

тов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной культуры и 

музыкального образования. Информационно-коммуникационные технологии в 

музыкальном искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в России и 

за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека.  

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музы-

кальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплоще-

ние в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в 

жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров му-

зыкальной культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на 

распространение традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, 

интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

           2.2.2.18. Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования всех школьников, предоставляя им возможность применять 

на практике знания основ наук. Это предметная область, обеспечивающая инте-

грацию знаний из областей естественнонаучных дисциплин, отражающая в сво-

ем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и ас-

пекты материальной культуры. Она направлена на овладение обучающимися 

навыками конкретной предметно-преобразующей деятельности, создание новых 

ценностей, соответствующих потребностям развития общества. В рамках пред-

метной области «Технология» происходит знакомство с миром технологий и 

способами их применения в общественном производстве. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у обуча-

ющихся технологического мышления. Схема технологического мышления («по-

требность — цель — способ — результат») позволяет наиболее органично ре-

шать задачи установления связей между образовательным и жизненным про-
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странством, образовательными результатами, полученными при изучении раз-

личных предметных областей, а также собственными образовательными резуль-

татами и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления 

позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия 

прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о формировании 

стратегии собственного профессионального саморазвития. Таким образом, 

предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся 

сквозные технологические компетенции, необходимые для разумной организа-

ции собственной жизни и успешной профессиональной самореализации в буду-

щем, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибко-

сти мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформиро-

вано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ 

преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается 

адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или выявлена в бли-

жайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет 

отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения це-

лей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором 

выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией.  Таким обра-

зом, в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к осво-

ению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой 

на универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения 

проблем, работы с информацией и командной работы. Поэтому предмет «Техно-

логия» принимает на себя значительную долю деятельности образовательной ор-

ганизации по формированию универсальных учебных действий в той их части, в 

которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере при-

менимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования 

регулятивных универсальных учебных действий «Технология» является базовой 

структурной составляющей учебного плана школы. Программа обеспечивает 

оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно отра-

жающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором проис-

ходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опы-

та учебной деятельности и информации, в том числе в отношении профессио-

нального самоопределения. 

5 класс  

Теоретические сведения.  

   Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство потре-

бительских благ. Общая характеристика производства.   

   Проектная деятельность. Что такое творчество. Что такое технология. Класси-

фикация производств и технологий.  

  Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства.  

   Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 

Конструкционные материалы. Текстильные материалы. Механические свойства 
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конструкционных материалов. Механические, физические и технологические 

свойства тканей из натуральных волокон. Технология механической обработки 

материалов.  

   Графическое отображение формы предмета.  

   Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в пита-

нии. Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. Овощи в пита-

нии человека. Технологии механической кулинарной обработки овощей. Укра-

шение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой обработки ово-

щей.  

   Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. Инфор-

мация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального 

представления и записи визуальной информации. 

     Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедея-

тельности человека. Общая характеристика и классификация культурных расте-

ний. 

   Исследования культурных растений или опыты с ними.    

   Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности че-

ловека. Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные — по-

мощники человека. Животные на службе безопасности жизни человека. Живот-

ные для спорта, охоты, цирка и науки.  

   Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных 

технологий. 

    Практические работы. Сбор дополнительной информации в Интернете и 

справочной литературе о техносфере.  

   Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребитель-

ских благ для современного человека.  

   Экскурсии. Подготовка рефератов. Самооценка интересов и склонностей к ка-

кому-либо виду деятельности.  

    Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологиях. Экскурсия на производство по ознакомлению с технологиями кон-

кретного производства. Составление иллюстрированных проектных обзоров 

техники по отдельным отраслям и видам. 

    Ознакомление с образцами различного сырья и материалов.  

   Лабораторные исследования свойств различных материалов. Составление кол-

лекции. Просмотр роликов о производстве материалов, составление отчётов об 

этапах производства.  

   Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение коли-

чества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в 

витаминах. Определение качества мытья столовой посуды экспресс методом хи-

мического анализа. Определение доброкачественности пищевых продуктов ор-

ганолептическим методом и методом химического анализа.  

   Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об 

областях получения и применения механической энергии. Ознакомление с 

устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию.  Изго-

товление игрушки йо-йо.  
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   Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. 

Сравнение скорости и качества восприятия информации различными органами 

чувств.  

   Описание основных агротехнологических приёмов выращивания культурных 

растений. Определение полезных свойств культурных растений. Классифициро-

вание культурных растений по группам. Проведение исследований с культурны-

ми растениями в условиях школьного кабинета.  

   Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения животных 

для удовлетворения различных потребностей человека, классифицирование этих 

потребностей.  

   Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня лич-

ных потребностей и их иерархическое построение.  

   Ознакомление с устройством и назначением ручных не электрифицированных 

инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. Чтение и выполне-

ние технических рисунков и эскизов деталей.  

   Разметка проектных изделий и деталей. Изготовление простых изделий для 

быта из конструкционных материалов.  

   Обработка текстильных материалов из натуральных волокон растительного 

происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 

Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов.  

   Выполнение основных агротехнологических приёмов выращивания культур-

ных растений с помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. Опре-

деление полезных свойств культурных растений. Классифицирование культур-

ных растений по группам. Проведение опытов с культурными растениями на 

пришкольном участке.  

   Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животных своего 

села, соответствующих направлениях животноводства и их описание.  

      6 класс 

      Теоретические сведения.  

Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский этап. 

Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап.   Труд 

как основа производства.  

   Предметы труда. Сырьё как предмет труда. Промышленное сырьё. Сельскохо-

зяйственное и растительное  сырьё. Вторичное сырьё и полуфабрикаты. Энергия 

как предмет труда.  

   Информация как предмет труда. Объекты сельскохозяйственных технологий 

как предмет труда. Объекты социальных технологий как предмет труда. 

   Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производствен-

ная дисциплина. Техническая и технологическая документация.  

   Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). 

Двигатели технических систем (машин). Механическая трансмиссия в техниче-

ских системах. Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в 

технических системах.  
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   Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. Ос-

новные технологии обработки древесных материалов ручными инструментами. 

Основные технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. 

Основные технологии механической обработки строительных материалов руч-

ными инструментами. 

    Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и 

металлов. Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии соеди-

нения деталей и элементов конструкций из строительных материалов. Особенно-

сти технологий соединения деталей из текстильных материалов и кожи. Техно-

логии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из ткани и кожи. 

Технологии наклеивания покрытий.  

   Технологии окрашивания и лакирования. Технологии нанесения покрытий на 

детали и конструкции из строительных материалов. 

    Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока 

и приготовления продуктов и блюд из него. Технология производства кисломо-

лочных продуктов и приготовление блюд из них. Технология производства ку-

линарных изделий из круп, бобовых культур. Технология приготовления блюд 

из круп и бобовых. Технология производства макаронных изделий и технология 

приготовления кулинарных блюд из них.  

   Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. 

Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача 

тепловой энергии. Аккумулирование тепловой энергии.  

   Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. 

Сигналы и знаки при кодировании информации. Символы как средство кодиро-

вания информации.  

   Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорас-

тущих растений. Переработка и применение сырья дикорастущих растений. 

Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих растений. 

Условия и методы сохранения природной среды. Технологии получения живот-

новодческой продукции и её основные элементы. Содержание животных — эле-

мент технологии производства животноводческой продукции.  

   Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса 

коммуникации.  

   Практические работы. Составление перечня и краткой характеристики этапов 

проектирования конкретного продукта труда.  

   Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о со-

ставляющих производства. Ознакомление с образцами предметов труда. Прове-

дение наблюдений. Экскурсии на производство. Подготовка рефератов. Сбор 

дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о техноло-

гической дисциплине.  

   Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей. Чтение и со-

ставление технологических карт. Ознакомление с конструкцией и принципами 

работы рабочих органов различных видов техники.  

    Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию 

различных материалов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий 
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из бумаги, картона, пластмасс, древесины и древесных материалов, текстильных 

материалов, чёрного и цветного металла.  

   Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО соот-

ветствующего профиля.  

   Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную по-

требность человека в минеральных веществах. Определение доброкачественно-

сти пищевых продуктов органолептическим методом и экспресс-методом хими-

ческого анализа. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе об областях получения и применения тепловой энергии.  

   Ознакомление с бытовыми техническими средствами получения тепловой 

энергии и их испытание.  

   Чтение и запись информации различными средствами отображения информа-

ции.  

   Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий 

подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Овладение 

основными методами переработки сырья дикорастущих растений. Реферативное 

описание технологии разведения комнатных домашних животных на основе 

личного опыта, опыта друзей и знакомых, справочной литературы и информации 

в Интернете.  

   Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сце-

нариев проведения семейных и общественных мероприятий.  

   Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных 

инструментов. Упражнения по пользованию инструментами.  

   Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги. Изго-

товление изделий из папье-маше. Разметка и сверление отверстий в образцах из 

дерева, металла, пластмасс.  

   Практические работы по обработке текстильных материалов из натуральных 

волокон животного происхождения с помощью ручных инструментов, приспо-

соблений, машин. Изготовление проектных изделий из ткани и кожи. Приготов-

ление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества.  Классифика-

ция дикорастущих растений по группам.  

   Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений в природной 

среде на примере растений своего региона. Выполнение по ГОСТу технологий 

подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Владение ме-

тодами переработки сырья дикорастущих растений.  

   Реферативное описание технологии разведения домашних и сельскохозяй-

ственных животных на основе опыта своей семьи, семей своих друзей.  

   7 класс  

   Теоретические сведения.  

 Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая документация 

в проекте. Конструкторская документация. Технологическая документация в 

проекте.  

   Современные средства ручного труда. Средства труда современного производ-

ства. Агрегаты и производственные линии. Культура производства. Технологи-

ческая культура производства. Культура труда. Двигатели.  
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   Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. Тепло-

вые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. Электри-

ческие двигатели. Производство металлов. Производство древесных материалов. 

Производство синтетических материалов и пластмасс.  

   Особенности производства искусственных волокон в текстильном производ-

стве. Свойства искусственных волокон.  

   Производственные технологии обработки конструкционных материалов реза-

нием. Производственные технологии пластического формования материалов. 

Физико-химические и термические технологии обработки материалов.    Харак-

теристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовле-

ния изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. Муч-

ные кондитерские изделия и тесто для их приготовления. Переработка рыбного 

сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарная обработка 

рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и пресервы.  

   Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромаг-

нитного поля. Источники и каналы получения информации. 

    Метод наблюдения в получении новой информации. Технические средства 

проведения наблюдений. Опыты или эксперименты для получения новой ин-

формации.  

   Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусствен-

но выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и условиям выращива-

ния культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и получение уро-

жая шампиньонов и вёшенок. Безопасные технологии сбора и заготовки дико-

растущих грибов.  

   Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рацио-

нов кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. 

Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. 

Технология опроса: интервью.  

    Практические работы. Чтение различных видов проектной документации. 

Выполнение эскизов и чертежей. Анализ качества проектной документации про-

ектов, выполненных ранее одноклассниками. Разработка инновационного объек-

та или услуги методом фокальных объектов. Сбор дополнительной информации 

в Интернете и справочной литературе о современных средствах труда.  

   Экскурсии. Подготовка рефератов о современных технологических машинах и 

аппаратах. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литера-

туре о технологической культуре и культуре труда.  

   Составление инструкций по технологической культуре работника. Самооценка 

личной культуры труда. Ознакомление с принципиальной конструкцией двига-

телей.  

   Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механиз-

мов. Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки кон-

струкционных и текстильных материалов с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, станков, машин.  

   Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями НПО, 

СПО соответствующего профиля.  
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   Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим 

методом и экспресс-методом химического анализа.  

   Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об 

областях получения и применения магнитной, электрической и электромагнит-

ной энергии.  

   Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. 

Проведение хронометража учебной деятельности.  

   Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных гри-

бов. Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий 

для искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопас-

ными способами сбора и заготовки грибов.  

   Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в сво-

ей семье, семьях друзей. Проектирование и изготовление простейших техниче-

ских устройств, обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих 

уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, устройства для 

аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др.  

   Выявление проблем бездомных животных для своего микрорайона, села, по-

сёлка.  

   Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. Проведение 

анкетирования и обработка результатов. Ознакомление с устройством и работой 

станков. Упражнения по управлению станками.  

   Учебно-практические работы на станках. Приготовление десертов, кулинарных 

блюд из теста и органолептическая оценка их качества. Механическая обработка 

рыбы и морепродуктов. Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов.  

   Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных гри-

бов. Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий 

для искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопас-

ными способами сбора и заготовки грибов.  

   Опыты по осуществлению технологических процессов промышленного произ-

водства культивируемых грибов (в условиях своего региона). 

   8 класс 
    Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования продукта труда. 

Методы дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма при создании ин-

новаций. Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны 

контроля качества продуктов труда.  

   Измерительные приборы и контроль стандартизированных характеристик про-

дуктов труда.  

    Классификация технологий. Технологии материального производства. Техно-

логии сельскохозяйственного производства и земледелия.  

   Классификация информационных технологий. Органы управления технологи-

ческими машинами. Системы управления. Автоматическое управление устрой-

ствами и машинами. Основные элементы автоматики. Автоматизация производ-

ства.  

   Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. 

Закалка материалов. Электроискровая обработка материалов. Электрохимиче-
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ская обработка металлов. Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые мето-

ды обработки материалов.  

   Особенности технологий обработки жидкостей и газов.  

   Мясо птицы. Мясо животных.  

   Выделение энергии при химических реакциях.  

   Химическая обработка материалов и получение новых веществ. Материальные 

формы представления информации для хранения.  

   Средства записи информации. Современные технологии записи и хранения 

информации.  

   Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в 

биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зелёных водорослей. Исполь-

зование одноклеточных грибов в биотехнологиях. 

    Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и 

продуктивность. 

    Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как 

технология управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы иссле-

дования рынка.  

   Практические работы. Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия 

на основе морфологического анализа.  

   Разработка изделия на основе метода морфологической матрицы. Сбор допол-

нительной информации в Интернете и справочной литературе о характеристиках 

выбранных продуктов труда.  

Проведение наблюдений. Ознакомление с измерительными приборами и прове-

дение измерений различных физических величин.  

   Экскурсии. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной ли-

тературе о конкретных видах отраслевых технологий.  

   Составление технологических карт для изготовления возможных проектных 

изделий или организации услуг.  

   Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления 

техникой, автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автома-

тических устройств из деталей конструктора.  

Практические работы по изготовлению проектных изделий посредством техно-

логий плавления и литья (новогодние свечи из парафина или воска).  

   Закалка и испытание твёрдости металла. Пайка оловом. Сварка пластмасс. Ор-

ганизация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО соответ-

ствующего профиля. 

    Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов 

органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа.  

   Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об 

областях получения и применения химической энергии.  

    Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для ис-

кусственного выращивания одноклеточных зелёных водорослей. Овладение био-

технологиями использования одноклеточных грибов на примере дрожжей. Овла-

дение биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для получения 

кисломолочной продукции (творога, кефира и др.).  
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   Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. 

Сбор информации и проведение исследования о влиянии на здоровье животных 

натуральных кормов.  

   Составление вопросников для выявления потребностей людей в конкретном 

товаре. Оценка качества рекламы в средствах массовой информации.  

   9 класс  

   Теоретические сведения. Экономическая оценка проекта. Разработка бизнес-

плана. Транспортные средства в процессе производства. Особенности средств 

транспортировки газов, жидкостей и сыпучих веществ.  

   Новые технологии современного производства. Перспективные технологии и 

материалы XXI века. Роботы и робототехника. Классификация роботов. Направ-

ления современных разработок в области робототехники.  

   Технология производства синтетических волокон. Ассортимент и свойства 

тканей из синтетических волокон. Технологии производства искусственной кожи 

и её свойства.  

    Современные конструкционные материалы и технологии для индустрии моды. 

Технологии тепловой обработки мяса и субпродуктов. Рациональное питание 

современного человека.  

   Ядерная и термоядерная реакции. Ядерная энергия. Термоядерная энергия. 

Сущность коммуникации. Структура процесса коммуникации. Каналы связи при 

коммуникации.  

   Растительные ткань и клетка как объекты технологии. Технологии клеточной 

инженерии. Технология клонального микроразмножения растений. Технологии 

генной инженерии. Заболевания животных и их предупреждение.  

   Что такое организация. Управление организацией. Менеджмент. Менеджер и 

его работа. Методы управления в менеджменте. Трудовой договор как средство 

управления в менеджменте.  

   Практические работы. Сбор информации по стоимостным показателям со-

ставляющих проекта. Расчёт себестоимости проекта. Подготовка презентации 

проекта с помощью Microsoft PowerPoint.  

   Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

транспорте. Сравнение характеристик транспортных средств. Подготовка рефе-

ратов о видах транспортных средств.  

   Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление 

моделями роботизированных устройств.  

   Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим 

методом и экспресс-методом химического анализа. 

    Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об 

областях получения и применения ядерной и термоядерной энергии. Подготовка 

иллюстрированных рефератов по ядерной и термоядерной энергетике. Ознаком-

ление с работой радиометра и дозиметра.  

   Представление информации вербальными и невербальными средствами. Дело-

вые игры по различным сюжетам коммуникации. Создание условий для кло-

нального микроразмножения растений.  
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   Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек, собак в 

клубах. Описание признаков основных заболеваний домашних животных по 

личным наблюдениям и информационным источникам. Деловая игра «Приём на 

работу». Анализ позиций типового трудового контракта. Мыловарение. Практи-

ческие работы по изготовлению деталей и проектных изделий посредством пла-

стического формования. 

Направление «Индустриальные технологии» 

   В области индустриальных технологий главными целями образования являют-

ся:  

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на при-

обретённых знаниях, умениях и способах деятельности;  

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техниче-

скими объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности;  

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траекто-

рии последующего профессионального образования для деятельности в сфе-

ре промышленного производства.  

    Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются 

упражнения, лабораторно-практические и практические работы, выполнение 

творческих проектов. Лабораторно-практические работы выполняются преиму-

щественно по материаловедению и машиноведению. Все практические работы 

направлены на освоение различных технологий обработки материалов, выполне-

ние графических и расчѐтных операций, освоение строительно-отделочных, ре-

монтных, санитарно-технических, электромонтажных работ и выполнение про-

ектов.  

    Для выполнения лабораторно-практических и практических работ необходимо 

силами школы подготовить соответствующие учебные стенды и наборы разда-

точного материала. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

5 класс  

   Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный матери-

ал, еѐ строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, обла-

сти 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 изготов-

ления деталей из древесины. Технологический процесс, технологическая карта.  

    Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разме-

точных инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины.  

    Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспо-
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собления для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных 

геометрических форм ручными инструментами.  

    Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморе-

зов 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 дре-

весины.  

   Организация рабочего места для столярных работ. Разработка последователь-

ности изготовления деталей из древесины.  

    Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-

измерительных и разметочных инструментов.  

   Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инстру-

ментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. За-

щитная и декоративная отделка изделий. 

    Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам 

и технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоз-

дей, шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. 

Соблюдение правил безопасной работы при использовании ручных инструмен-

тов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места. 

6 класс 

    Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы 

древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производ-

ством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов.  

   Свойства древесины; физические (плотность, влажность), механические (твѐр-

дость, прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная.  

    Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соедине-

ний на чертежах. Спецификация Уставных частей изделия. Правила чтения сбо-

рочных чертежей.  

    Технологическая карта и еѐ назначение. Использование персонального ком-

пьютера (ПК) для подготовки графической документации. 

    Соединение брусков из древесины; внакладку, с помощью шкантов. Изготов-

ление 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 (из-

делии) и их устранение.  

   Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.  

    Лабораторно-практические и практические работы.  

Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках. Иссле-

дование плотности древесины.  

   Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия 

по технологической документации.  
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   Разработка технологической карты изготовления детали из древесины; Изго-

товление изделия из древесины с соединением брусков внакладку.   Изготовле-

ние деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму.     Сборка изделия 

по технологической документации. Окрашивание изделий из древесины краска-

ми и эмалями. 

7 класс  

   Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. 

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической доку-

ментации.  

   Заточка и настройка дереворежущих инструментов. Точность измерений и до-

пуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали.    Столярные 

шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалблива-

ние проушин и гнѐзд.  

   Технология соединения деталей шканцами и шурупами в нагель. Рациональ-

ные приемы работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке 

изделий.  

   Изготовление деталей и изделий, различных геометрически форм по техниче-

ским рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам    Правила без-

опасности труда при работе ручными столярными инструментами.  

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт изго-

товления деталей из древесины.  

   Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка.  

   Расчѐт отклонений и допусков на размеры деталей. Расчѐт шиповых соедине-

ний деревянной рамки.  

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознаком-

ление с рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпили-

вании, долблении и зачистке шипов и проушин.  

   Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материа-

лов  

6 класс  

    Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устрой-

ство, назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструмен-

ты для работы на токарном станке. Технология машинной обработки древесины. 

Контроль качества деталей.  

    Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, из-

готовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из 

древесины и древесных материалов.  

    Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисун-

кам, эскизам, чертежам и технологическим кар там.  

    Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 

материалов. Правила безопасного труда при работе на токарном станке.  

   Лабораторно-практические и практические работы.  
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Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация 

рабочего места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение пра-

вил безопасного труда при работе на то кар ном станке. Уборка рабочего места.  

    Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и 

зачистка готовых деталей. Точение деталей (цилиндрической и конической фор-

мы) на токарном станке для обработки древесины. Применение контрольно-

измерительных инструментов при выполнении токарных работ. 

7 класс  

   Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация 

для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование 

ПК для подготовки конструкторской и технологической документации.  

   Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древеси-

ны. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение ша-

ров 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 кар там.  

   Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнений чертежей и технологических карт для деталей из древесины, изго-

товляемых на токарном станке.  

   Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим кар-

там. Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-

измерительных инструментов при изготовление деталей с фасонными поверхно-

стями.  

   Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными 

приёмами работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюде-

ние правил безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материа-

лов  

5 класс  

   Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и 

цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обра-

ботки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, свя-

занные с производством металлов.  

   Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область примене-

ния искусственных материалов. Особенности обработки искусственных матери-

алов. Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации ис-

кусственных 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 на значение и спо-

собы применения.  
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   Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации.  Технологии изго-

товления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инстру-

ментами. 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 об-

работки искусственных материалов ручными инструментами.  

   Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-

измерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из метал-

лов и искусственных материалов.  

   Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных мате-

риалов. Соединение заклѐпками. Соединение тонколистового металла фальце-

вым швом.  

   Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных матери-

алов.  

   Профессии, связанные с ручной обработкой металлов: Правила безопасного 

труда при ручной обработке металлов.  

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование 

их свойств.  

   Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. Организация 

рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тисков.  

   Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места. Чтение чер-

тежей. 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 загото-

вок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления 

для правки. 

    Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отра-

ботка навыков работы с инструментами для слесарной разметки. Резание загото-

вок 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, искус-

ственных материалов.  
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   Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и ин-

струментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устране-

ние. 

6 класс  

   Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства 

чѐрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой 

прокат, профили сортового проката.  

   Чертежи деталей из сортового проката Применение компьютера для разработ-

ки графической документации. Выявление дефектов и их устранение. Чтение 

сборочных чертежей.  

   Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Изме-

рение размеров деталей с помощью штангенциркуля.  

   Технологии изготовления изделий из сортового проката. Технологические опе-

рации обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, опилива-

ние, отделка; инструменты и приспособления для данных операций.  Особенно-

сти резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок 

напильниками.  

   Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изде-

лий из металлов и искусственных материалов.  

   Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и 

ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых из-

делий.  

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов.   Ознаком-

ление со свойствами металлов и сплавов. Ознакомление с видами сортового про-

ката.  

   Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чер-

тежей деталей из сортового проката.  

   Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помо-

щью 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. Класси-

фикация сталей. Термическая обработка сталей.  

   Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусствен-

ных материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты 

(метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы.  

   Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Профессии, свя-

занные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов.  
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   Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с термической обработкой стали.  

   Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков наре-

зания резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их 

устранение. 

   Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных мате-

риалов 

 5 класс 

    Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механиз-

мов. Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с об-

служиванием 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. Ознакомле-

ние с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и ин-

струментами 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). Опре-

деление передаточного отношения зубчатой передачи.  

   Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и меха-

низмами для выполнения слесарных работ. 

 7 класс  

   Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначе-

ние, приѐмы подготовки к работе; приѐмы управления и выполнения операций. 

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Основные опе-

рации токарной обработки и особенности их выполнения. Особенности точения 

изделий из искусственных материалов. Правила безопасной работы на токарном 

станке.  
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   Фрезерный станок: устройство, назначение, приѐмы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезер-

ной обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на 

фрезерном станке. 

    Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезер-

ном станках. Технологическая документация для изготовления изделий на то-

карном и фрезерном станках. Операционная карта.  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. Ознаком-

ление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной 

обработке.  

   Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. Отра-

ботка приѐмов 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 ин-

струментом для фрезерования.  

   Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заго-

товки. Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка, рабочего 

    Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном й фрезерном 

станках. Применение ПК для разработки графической документации.   Разработ-

ка 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 стан-

ках по эскизам, чертежам и технологическим картам 

Тема 5. Технологии художественно прикладной обработки материалов 

 5 класс  

   Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного твор-

чества и народных промыслов при работе с древесиной. Единство функциональ-

ного назначения, формы и художественного оформления изделия.  

   Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Орга-

низация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда.  

   Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления 

для выжигания. Организация рабочего места. Приѐмы выполнения работ. Пра-

вила безопасного труда.  

   Лабораторно-практические и практические работы.  
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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 оформ-

ления.  

   Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чер-

тежам. Отделка и презентация изделий. 

6 класс  

   Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного твор-

чества и народных промыслов при работе с древесиной. История художествен-

ной обработки древесины. 

    Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Тех-

нологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резь-

бы 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 матери-

алов и заготовок для резьбы по дереву: Освоение приѐмов выполнения основных 

операций ручными инструментами. Художественная резьба по дереву по вы-

бранной технологии. 

    Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и 

чертежам. Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного тру-

да. 

7 класс  

   Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов.  

   Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (ин-

крустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри).  

   Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и ин-

струменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка.  

   Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, 

применяемые инструменты, технология выполнения.  Художественное ручное 

тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для тиснения.  

   Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных 

рисунков на фольге в технике басмы.  

   Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная 

скульптура из металла). Материалы, инструменты, приспособления.   Техноло-

гия художественной обработки изделий в технике просечного металла (просеч-

ное железо). 

   Инструменты для просечки или выпиливания. Чеканка, история еѐ возникно-

вения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология чеканки: разработ-

ка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изображения на пласти-

ну, выполнение чеканки, зачистка и отделка.  
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   Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ 

с древесиной и металлом.  

   Профессии, связанные с художественной обработкой металла.  Лабораторно-

практические и практические работы. 

Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материа-

лов, выполнение работ, отделка.  

   Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики фили-

гранью или врезанным металлическим контуром). 

    Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка 

фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка.  

   Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. 

Определение последовательности изготовления изделия.  

   Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подго-

товка заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка.  

   Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, прав-

ка заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, 

чеканка, зачистка, отделка. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними  

5 класс  
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 

помещений в городском и сельском доме: прихожая, гостиная, детская комната, 

спальня. Кухня: назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декора-

тивное убранство.  

   Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и 

мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели.  

   Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, по-

судой, кухонной мебелью.  

   Экологические аспекты применения современных химических средств и пре-

паратов в быту. Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одеж-

ды.  

  Технологии ухода за обувью. Профессии в сфере обслуживания и сервиса.        

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокра-

сочных покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Со-

блюдение правил безопасности и гигиены. 

    Изготовление полезных для дома вещей .  

6 класс  

   Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления 

настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета 

и материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного вы-

полнения работ.  

   Лабораторно-практические и практические работы.  
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Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание 

(сверление) отверстий в стене, установка крепѐжных деталей. 

Тема 2. Эстетика и экология жилища  

5 класс  
   Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, эко-

логические, 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 

учѐтом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой.  

   Лабораторно-практические и практические работы.  

 Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по рекламным 

проспектам. Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка 

планов размещения бытовых приборов. Изготовление полезных для дома вещей 

(из древесины и металла).  

8 класс  

   Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энерго-

снабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском, сельском, 

дачном домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации во-

ды. 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. 

Тема 3. Бюджет семьи.  

8 класс  

   Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Спо-

собы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребно-

сти, потребительская корзина на одного человека и семьи.  Технология построе-

ния 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 потребите-

лей.  

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской де-

ятельности 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  

   Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и го-

довых расходов семьи с учѐтом еѐ состава. Изучение цен положений законода-

тельства по правам потребителей.  

   Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснова-

ние объектов и услуг, Примерная оценка доходности предприятия. 
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Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ  

6 класс  
   Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ, Современные ма-

териалы 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. Расчѐт необходимого количества 

рулонов обоев.  

   Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных 

работ.  

   Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ре-

монтно-отделочных и строительных работ.  

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Проведение ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для штука-

турных работ. Заделка трещин, шлифовка.  

   Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами “Изучение ви-

дов обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид 

обоев. Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде). 

7 класс  

   Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные ма-

териалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях.  

   Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для ма-

лярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей поме-

щений, применение трафаретов.  

   Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для обли-

цовки 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. Выполне-

ние ремонтных малярных работ в школьных мастерских под руководством учи-

теля. Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов 

плиток для облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на 

участке стены (под руководством учителя). 

Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализа-

ции 

 7 класс 
   Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в 
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водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей водо-

проводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-

технических работ, их назначение.  

   Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. Соблю-

дение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ.  

   Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изго-

товление резиновых шайб 1 и прокладок к вентилям и кранам. Разборка и сборка 

кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и уплот-

нительных колец. Очистка аэратора смесителя. 

8 класс 

     Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в мно-

гоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборни-

ки.  

   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 са-

нитарно-технических работ.  

   Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологиче-

ские проблемы, связанные с их утилизацией.  

   Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.  Лабо-

раторно-практические и практические работы.  

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Изучение конструкции типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготов-

ление троса для чистки канализационных труб.  

   Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными 

буксами (на лабораторном стенде). 

Раздел «Электротехника»  

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии  

8 класс  
   Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приѐмников электриче-

ской энергии. Условные графические изображения на электрических схемах.  

   Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приемы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий.  

   Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электро-

монтажных 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 еѐ сборки.  

   Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных ин-

струментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по механи-
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ческому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов.   Изготовление 

удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых электриче-

ских цепях. 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики  

8 класс  
   Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подклю-

чение бытовых приёмников электрической энергии.  

   Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и сто-

имости электрической энергии. Возможность одновременного включения не-

скольких бытовых приборов в сеть с учѐтом их мощности. Пути экономии элек-

трической энергии. 

    Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. 

Виды датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. По-

нятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение авто-

матических 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 электро-

монтажных работ.  

   Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием элек-

тротехнических и электронных устройств. Лабораторно-практические и практи-

ческие работы. Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели 

квартирной проводки с использованием типовых аппаратов коммутации и защи-

ты. Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей элек-

троконструктора). 

Тема 3. Бытовые электроприборы  

8 класс  
   Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленно-

сти, на транспорте и в быту.  

   Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная экс-

плуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электри-

ческой энергии.  

   Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосбе-

регающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации.  

   Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о прави-

лах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах экс-

плуатации бытовых холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы.  

  Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами.       Лабора-

торно-практические и практические работы.  

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к 

одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения по-

требляемой мощности и силы света различных ламп. 
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Раздел «Современное производство -и профессиональное самоопределение»  

Тема 1. Сферы производства и разделение труда  

8 класс  
   Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основ-

ные составляющие производства. Основные структурные подразделения произ-

водственного предприятия.  

   Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 

труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уро-

вень оплаты труда.  

   Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работ-

ника.  

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ струк-

туры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера  

8 класс  
   Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Регио-

нальный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и 

оплата труда.  

   Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное са-

моопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диа-

гностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду 

профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопре-

деления.  

   Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профес-

сионального 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 массо-

выми профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона 

профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда.  

   Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможно-

стях получения профессионального образования. Диагностика склонностей и ка-

честв личности. Построение планов профессионального образования и трудо-

устройства. Составление плана физической подготовки к предполагаемой про-

фессии. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

5 класс  
   Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы 

проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров 
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и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию.  Обоснование 

конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети 

Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключи-

тельный).  

   Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возмож-

ные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инстру-

ментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки).  

   Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проек-

та.  

   Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный 

год.  

   Способы проведения презентации проектов. Использование ЦК при выполне-

нии и презентации проекта.  

   Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных по-

требностей. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет.  

   Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, мо-

дели изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

   Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материа-

лов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление 

проектных, материалов. Презентация проекта.  

   Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: 

предметы обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная 

полочка для дисков, полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разде-

лочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для птиц, декоратив-

ные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий); стульчик для отдыха 

на природе; головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и са-

молѐтов, раздаточные материалы для учебных занятий и др.  

   Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декора-

тивные подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для 

книг, декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), отвѐртка, подставка 

для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, блѐсны, наглядные 

пособия и др. 

6 класс 
    Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. 

Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании 

изделий.  

   Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возмож-

ные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инстру-

ментов и технологии, порядка сборки, вариантов отделки). 

    Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. Правила 

безопасного труда при выполнении творческих проектов.     Практические ра-

боты. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложен-
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ных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и проектиро-

вание деталей с помощью ПК.  

   Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и кон-

троль 6х размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разра-

ботка варианта рекламы.  

   Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Пре-

зентация проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта.  

   Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: 

предметы обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, 

деревянные ложки, кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, 

скамеечки, полочка для телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка 

для цветов, панно с плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная 

геометрической резьбой). Детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для де-

тей (пирамидка, утёнок фигурки-матрёшки), карандашница, коробка для мелких 

деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, город-

ки, шашки), крестовина для новогодней ёлки, ручки для напильников и стамесок, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др.  

   Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвен-

тарь для мангала или камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчи-

ка), модели вертолёта и автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для 

контроля углов, приспособление для изготовления заклѐпок, нутромер, зажим 

для таблиц, подвеска, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных 

занятий и др.  

7 класс 

    Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и кон-

струирования. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и тех-

нологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и до-

кументацию (ЕСКД и ЕСТД).  

   Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. 

    Применение ПК при проектировании.    Экономическая оценка стоимости вы-

полнения проекта.  

   Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержа-

ние). 

    Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых 

опросов. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, уста-

новление состава деталей.  

   Разработка чертежей деталей проектного изделия. Составление технологиче-

ских карт изготовления деталей изделия.  

   Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка вари-

анта рекламы. Оформление проектных материалов. Подготовка электронной 

презентации проекта.  
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   Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: 

предметы обихода и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, 

скалка, шкатулка, стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для 

конфет и печенья, полочка для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-

бочонок, кухонный комплект для измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка 

для детской одежды, рама для зеркала, подсвечник, приспособление для колки 

орехов), изделия декоративно-прикладного творчества (шахматная доска, моза-

ичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром). 

 Киянка, угольник, выпиловочный столик, массажёр, игрушки для детей,- 

наглядные пособия и др.  

   Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, ма-

стерок для ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков). 

Изделия декоративно-прикладного творчества (панно, выполненное тиснением 

по фольге, ажурная скульптура из проволоки, изделия в технике басмы и про-

сечного металла, чеканка), струбцина, вороток для нарезания резьбы, отвѐртка, 

фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные пособия, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др.  

8 класс  

   Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной дея-

тельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. 

Оценка проекта.  

   Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изу-

чение информации по проблеме, формирование базы Разработка нескольких ва-

риантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой 

документации. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление 

пояснительной записки и проведение презентации с помощью ПК.  

   Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейно-

го предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

Направление « Технологии ведения дома» 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Интерьер кухни, столовой  

5 класс 

   Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эрго-

номические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приго-

товления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудова-

ние кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кух-

ни. Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное 

оформление. Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с 

помощью ПК. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой.  

Проектирование кухни с помощью ПК. 
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Тема 2. Интерьер жилого дома  

6 класс 

   Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 

комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Орга-

низация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, 

приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты 

подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили 

в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового реше-

ния в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное 

оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды зана-

весей для окон. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». 

Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки 

потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон. 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере 

6 класс 

   Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления 

интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных 

растений в интерьере. Приемы их размещения в интерьере: одиночные растения, 

композиция  из горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые 

и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративно-

листные, декоративно-цветущие  комнатные, декоративно-цветущие горшечные, 

кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, расте-

ния с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, ша-

рообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микрокли-

мат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и пере-

валка комнатного растения Технологии выращивания цветов без почвы: гидро-

поника, на субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 

   Лабораторно-практические и практические работы. 

 Перевалка (пересадка) комнатных растений.  

Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Тема 4. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере  

7 класс 

   Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе 

освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы 

ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности 

конструкции ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, достоин-

ства и недостатки. 
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Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильни-

ков: потолочные висячие, настенные, на стольные, напольные, встроенные, рель-

совые, тросовые.  

Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, дим-

меры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, 

местное, направленное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение кар-

тин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Про-

фессия дизайнер. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

Тема 5. Гигиена жилища  

7 класс 

   Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержа-

ния чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), 

еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. 

Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за 

посудой, уборке помещения. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Генеральная уборка кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Тема 6. Экология жилища  

8 класс 

   Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энерго-

снабжения, 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. 

Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме  

8 класс 

   Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в много-

этажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости 

расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологи-

ческие проблемы, связанные с их утилизацией. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и 

дома. Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника»  

Тема 1. Бытовые  электроприборы  
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5 класс 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и 

правилах: эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холо-

дильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

   Лабораторно- практические и практические работы.  

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне.  

Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами.  

Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холо-

дильника 

   Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от 

поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и со-

здания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-

пылесос. Понятие о микроклимате Приборы для создания микроклимата (кли-

матические приборы) кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор 

Функции климатических приборов. 

   Лабораторно- практические и практические работы. 

Изучение потребности в юных электроприборах для уборки и созда-

ния микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов 

семьи. 

   Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промыш-

ленности, на транспорте и в быту. Электронагревательные приборы, их харак-

теристики по мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных 

приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, 

правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электриче-

ской энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электропри-

борами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 

рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия 

электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и 

принцип действия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных 

машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компь-

ютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напря-

жения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к 

одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Ознакомление с устройством и 

принципом действия стиральной машины-автомата, электрического фена. Изу-

чение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

Тема 2. 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 электриче-

ской энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и об 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 электромон-

тажных 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 меха-

ническому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики  

8 класс 
   Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения 

плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной электропровод-

ки. Подключение бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения не-

скольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии элек-

трической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элемен-

тами 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. Определение расхода и сто-

имости электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством и принципом ра-

боты бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Раздел «Кулинария»  

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне  

5 класс 
   Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, при-

готовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых 

блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последова-

тельность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные мо-

ющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 



331 

 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми 

плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, 

кухонным инвентарём. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипят-

ком. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

Тема 2. Физиология питания  

5 класс 

   Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятель-

ности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и 

воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отрав-

ления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. 

Режим питания. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе 

пищевой пирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки  

5 класс 

   Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутер-

бродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербро-

дов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления 

для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия 

и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта 

чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды 

на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. 

Устройства для размола зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача 

напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Техноло-

гия приготовления какао, подача напитка. 

   Лабораторно-практические и практические работы.   

Приготовление и оформление бутербродов.  

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао).  

Дегустация блюд. Оценка качества.  

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидко-

стью. 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  

5 класс 

   Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, приме-

няемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. По-

суда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпча-

тых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в 

кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления 

блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  
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Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий.  

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов  

5 класс 

   Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содер-

жание влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Спо-

собы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к за-

морозке, хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных 

продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определе-

ние доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения коли-

чества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических 

лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Спосо-

бы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности об-

работки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, тома-

тов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы 

нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сы-

рых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в со-

став салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, при пускание, бланши-

рование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недо-

статки различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготов-

ления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей для сала-

тов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витами-

нов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

 Определение содержания нитратов в овощах.  

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.  

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Блюда из яиц  

5 класс 

   Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц 

в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определе-

ния свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из 

яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в 

мешочек, вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-

глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  
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Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц.  

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку  

5 класс 

   Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. 

Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор 

столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфе-

ток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

   Лабораторно-практические и практические работы. 

 Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  

6 класс 

   Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов мо-

ря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и не-

рыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной про-

дукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка 

рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача 

готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

   Лабораторно-практические и практические работы. 

 Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема 9. Блюда из мяса 

6 класс 

   Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды 

мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептиче-

ские методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хра-

нения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к 

тепловой обработке. Сани тарные требования при обработке мяса. Оборудова-

ние и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обра-

ботки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. 

Гарниры к мясным блюдам. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

Тема 10. Блюда из птицы   

6 класс 
   Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной пти-

цы и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Под-

готовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Обо-

рудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке 
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птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из пти-

цы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление блюда из птицы. 

Тема 11. Заправочные супы 

6 класс  

   Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Техноло-

гия приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных су-

пов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рас-

сольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. 

Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 

   Лабораторно-практические и практические работы. 

 Приготовление заправочного супа. 

Тема 12. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду  

6 класс 

   Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор 

столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила пове-

дения за столом и пользования столовыми приборами. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. 

Определение калорийности блюд. 

Тема 13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

7 класс 

   Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в пита-

нии человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные 

консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества моло-

ка и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисло-

молочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и тре-

бования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в 

домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных про-

дуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 

   Лабораторно-практические и практические работы. 

 Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема 14. Изделия из жидкого теста  

7 класс 

   Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приго-

товления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посу-

да и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготов-

ления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинно-

го пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  
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Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема 15. Виды теста и выпечки  

7 класс 

   Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители 

теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования 

мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды 

изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и пе-

сочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема 16. Сладости, десерты, напитки   

7 класс 

   Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (ме-

ренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напит-

ки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача 

к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление сладких блюд и напитков. 

Тема 17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет   

7 класс 

   Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и 

сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными прибо-

рами. Сладкий стол- фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригла-

сительных билетов с помощью ПК. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Тема 1. Свойства текстильных материалов  

5 класс 

   Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы полу-

чения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготов-

ление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного совре-

менного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. 

Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстети-

ческие, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон 
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растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, 

тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение направления долевой нити в ткани.  

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.  

Сравнительный анализ прочности окраски тканей.  

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

6 класс 

   Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. 

Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. 

Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в про-

изводстве химических волокон. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

7 класс 

   Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлко-

вых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравни-

тельная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий   

5 класс 

   Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение раз-

меров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие 

мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, 

прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к 

раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножни-

цами. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.  

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

6 класс 

   Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. 

Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рука-

вом в натуральную величину (проектное изделие). 

7 класс 
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   Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построе-

ние чертежа прямой юбки. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину 

Тема 3. Моделирование швейных изделий  

6 класс 

   Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование 

формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пу-

говицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления вы-

кроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, 

подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к рас-

крою. Профессия художник по костюму. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Моделирование выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

7 класс 

   Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделиро-

вание юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подго-

товка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета го-

товых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Моделирование юбки. Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина  

5 класс  

   Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электриче-

ским приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места 

для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: 

намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведе-

ние нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, 

поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце ра-

боты, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ни-

ток. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переклю-

чателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила 

безопасной работы на швейной машине. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками.  

Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками.  

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины.  

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка.  

Упражнение в выполнении закрепок. 

6 класс 
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   Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе 

швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. За-

мена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с непра-

вильным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и 

снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным машинам. Назна-

чение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмёты-

вание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. Подготовка 

выкройки к раскрою. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Устранение дефектов машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. 

Выполнение прорезных петель.  Пришивание пуговицы. 

7 класс 

   Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движу-

щихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайно-

го подшивания и окантовывания среза. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспо-

соблений к швейной машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий   

5 класс 

   Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на 

ткани с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в за-

висимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособ-

ления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраива-

ние деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной ра-

боты портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

   Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных 

работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого 

стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-

колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

   Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания - 

ручное обмётывание; временное соединение деталей - смётывание; временное 

закрепление подогнутого края - замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

   Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов 

от осыпания - машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; 

постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подо-

гнутого края - застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к 

выполнению машинных работ. 

   Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выпол-

нения ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутю-

живание. 
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   Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов 

вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

   Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива сал-

фетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под 

мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

6 класс 

   Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изде-

лия с цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. 

Правила раскладки вы кроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из 

прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками и бу-

лавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 

прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощыо прямых копиро-

вальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с 

крупной - примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывер-

нутых краёв - вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной - при-

тачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием - об-

тачивание.  

Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением 

шва на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным 

швом — мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, 

нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположени-

ем её на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбор-

том. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего 

среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. Про-

фессия технолог - конструктор. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов ручных и 

машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 
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Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины 

и застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего 

среза изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

7 класс 

   Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изде-

лия. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы нож-

ницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-

корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края по-

тайными стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки 

для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бей-

кой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом 

и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. 

Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология об-

работки односторонней, встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов по-

сле примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология 

обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым 

притачным поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Об-

работка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка 

и влажно-тепловая обработка изделия. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза 

прямым притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Раздел «Художественные ремёсла»  

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство   

5 класс 

   Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Тра-

диционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: 

узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, рос-

пись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев 

своего края, области, села. 
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Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, 

тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декора-

тивно-прикладного искусства и народных промыслов. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного 

края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства   

5 класс 

   Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства 

композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. 

Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 

вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания 

в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнитель-

ные, тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, эле-

ментов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание ком-

позиции на ПК с помощью графического редактора. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в 

клетку. 

Тема 3. Лоскутное шитьё   

5 класс 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лос-

кутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной 

моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Мате-

риалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспо-

собления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного 

картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей 

между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Техно-

логия соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка сре-

зов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление образцов лоскутных узоров.  

Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Тема 4. Вязание крючком  

 6 класс 

   Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия 

— вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты 

для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимо-
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сти от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. 

Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применя-

емые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, 

основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: 

основное кольцо, способы вязания по кругу. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тема 5. Вязание спицами  

6 класс  

   Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных 

петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначе-

ниями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего 

ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узо-

ров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица тек-

стильно-галантерейных изделий. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

Тема 6. Ручная роспись тканей   

7 класс 

   Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей 

к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в 

горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холод-

ном батике. Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. 

Профессия художник росписи по ткани. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Тема 7. Вышивание   

7 класс 

   Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 

подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, 

петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы 

и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы фран-

цузский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используе-

мые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вы-

шивальщица. 

   Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестооб-

разными и косыми стежками. 
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Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Семейная экономика»   

Тема 1. Бюджет семьи    

8 класс 

   Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Спо-

собы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребно-

сти. Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рацио-

нальное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребите-

лей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской дея-

тельности 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 потребно-

стей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов се-

мьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях мини-

мизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 

покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потреби-

телей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»   

Тема 1. Сферы производства и разделение труда   

8 класс 

   Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основ-

ные составляющие производства. Основные структурные подразделения произ-

водственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 

труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уро-

вень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работни-

ка. 

   Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера   

8 класс 
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   Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Регио-

нальный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и 

оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное са-

моопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диа-

гностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду 

профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопре-

деления. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях професси-

онального 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 массо-

выми 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 трудоустрой-

ства. Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность   

5 класс 

    Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, ин-

дивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пяти-

классников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы 

проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование 

требований, к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изде-

лия и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и тех-

нологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация 

рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, 

подсчёт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: оконча-

тельный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что полу-

чилось, а что нет. Защита проекта. 

   Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
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Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни - столовой», «Приготов-

ление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое бельё», «Фартук для ра-

боты на кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», 

«Лоскутная мозаика» и др. 

6 класс 

   Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Со-

ставные части годового творческого проекта шестиклассников. 

   Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Плани-

рование комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», 

«Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», 

«Любимая вязаная игрушка» и др. 

7 класс  

   Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Со-

ставные части годового творческого проекта семиклассников. 

   Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для мо-

ей комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный 

наряд», «Юбка-килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

8 класс 

   Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной дея-

тельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. 

Оценка проекта. 

   Практические работы.  

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по про-

блеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной 

записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 
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                      2.2.2.19. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающих-

ся, формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на разви-

тие двигательной активности обучающихся, достижение положительной дина-

мики в развитии основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, формирование потребности в систе-

матических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основно-

го общего образования формируется система знаний о физическом совершен-

ствовании человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий 

физической культурой с учетом индивидуальных особенностей и способностей, 

формируются умения применять средства физической культуры для организации 

учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе 

освоения предмета «Физическая культура» используются знания из других учеб-

ных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Программа среднего общего образования по физической культуре составлена на 

основе модульной системы обучения. 

Знания о физической культуре. 

 Здоровый образ жизни человека. Основы формирования культуры тела, культу-

ры движений, культуры здоровья. Роль и значение занятий физической культу-

рой в формировании личности. Общие представления об оздоровительных си-

стемах физического воспитания. 

  Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельно-

стью, требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора 

физических упражнений и физических нагрузок. Общие представления о работо-

способности человека, гигиенические мероприятия для восстановления и повы-

шения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими 

упражнениями: утренняя зарядка и физкультпауз (основы содержания, планиро-

вания идозировки упражнений), закаливание организма способом обливания 

(планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления). 

История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. 

 Общие представления об истории возникновения Современных Олимпийских 

игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Олимпийское дви-

жение в России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов. 

 Зарождение борьбы Самбо в России. Самбо во время Великой Отечественной 

Войны. Самбо и ее лучшие представители. Развитие Самбо в России. Успехи 

российских самбистов на международной арене. Понятие общей и специальной 

физической подготовки, спортивно-оздоровительной тренировки. Техника дви-
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гательных действий (физических упражнений), ее связь с физической подготов-

ленностью и двигательным опытом человека. 

Правила составления занятий и системы занятий спортивно оздоровительной 

тренировкой (на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физиче-

ской нагрузки, профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и сорев-

новательной деятельности. Правила спортивных соревнований и их назначение 

(на примере одного из видов спорта). Способы физкультурной деятельности. Со-

ставление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физиче-

ской подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по совер-

шенствованию индивидуальной техники двигательных действий и развитию фи-

зических качеств (на примере одного из видов спорта). Наблюдения за режима-

ми физической нагрузки во время занятий спортивно-оздоровительной трени-

ровкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической подготовленно-

сти в системе тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов 

спорта в качестве судьи или помощника судьи). Составление и выполнение ин-

дивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, профилактики 

плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных по-

казаний здоровья, физического развития и физической подготовленности). Со-

ставление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями 

на развитие основных систем организма. Контроль физической нагрузки и ее ре-

гулирование во время занятий физическими упражнениями (по частоте сердеч-

ных сокращений, внешним признакам, самочувствию). Проведение утренней за-

рядки и физкультурных пауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, про-

стейших способов и приемов самомассажа и релаксации. Составление и прове-

дение самостоятельных занятий по видам испытаний и самоподготовки к сдаче 

норм и требований ВФСК «ГТО». Физическое совершенствование. Физкультур-

но-оздоровительная деятельность. 

  Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложе-

ния, профилактику утомления и сохранения повышенной работоспособности, 

развитие систем дыхания и кровообращения. Простейшие композиции ритмиче-

ской гимнастики и аэробики. Комплексы и упражнения адаптивной физической 

культуры, учитывающие индивидуальные медицинские показания (на профилак-

тику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердеч-

но-сосудистой системы и т.п.). Лыжные прогулки по пересеченной местности, 

оздоровительная ходьба и оздоровительный бег (ориентированные на развитие 

функциональных возможностей систем дыхания и кровообращения). Физиче-

ские упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и 

естественных препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, 

бега, прыжков, лазания и перелезания, передвижения в висе и упоре, передвиже-

ния с грузом на плечах по ограниченной и наклонной опоре. Составление и вы-

полнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, 

профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом инди-
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видуальных показаний здоровья, физического развития и физической подготов-

ленности). Составление и проведение индивидуальных занятий физическими 

упражнениями на развитие основных систем организма. Контроль физической 

нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими упражнениями (по 

частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). Проведе-

ние утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бе-

гом, простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. Спортивно-

оздоровительная деятельность. 

Модуль 1. Лёгкая атлетика. 

 Совершенствование навыков ходьбы. Техника бега. Ускорение с переходом в 

бег по инерции. Специальные беговые упражнения и задания с различными ак-

центами. Совершенствование навыков бега.  Кросс по слабопересечённой мест-

ности. Прыжки на одной ноге; на двух ногах; с ноги на ногу; на месте; с поворо-

тами; с продвижением вперёд и назад; со скакалкой. Прыжки в высоту; в длину; 

с места; с разбега.  Прыжки через естественные препятствия, кочки, земляные 

возвышения и т. п., самостоятельно и в парах.  Метание малого мяча различными 

способами. Броски набивного мяча различными способами. 

Модуль 2. Самбо.  

Раздел «Гимнастика».  

 Освоение акробатических упражнений и комбинаций (кувырки, перекаты, стой-

ки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты). Освоение гимнастических 

упражнений и комбинаций на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, пере 

махи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса пре-

пятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции рит-

мической гимнастики, аэробные движения.  

Раздел «Самбо».  

Специально-подготовительные упражнения Самбо. Приёмы само страховки: на 

спину через партнера; на бок, выполняемый прыжком через руку партнера, сто-

ящего в стойке; на бок кувырком в движении, выполняя кувырок-полет через 

партнера, лежащего на ковре или стоящего боком; вперёд на руки при падении 

на ковер спиной с вращением вокруг продольной оси; из стойки на руках; на ру-

ки прыжком, тоже прыжком назад; на спину прыжком.  Специально-

подготовительные упражнения для бросков: зацепов, подхватов, через голову, 

через спину, через бедро.  Техническая подготовка. Ознакомление и разучивание 

бросков Самбо: выведение из равновесия: толчком, скручиванием; захватом ру-

ки и одноименной голени изнутри; задней подножки; задней подножки с захва-

том ноги; передней подножки; боковой подсечки; через голову упором голенью 

в живот захватом шеи и руки; зацепа голенью изнутри; подхвата под две ноги; 

через спину; через бедро.  Повторение ранее изученных приёмов. 

Самбо в положении лёжа: удержаний и переворачиваний. Ознакомление и разу-

чивание приёмов Самбо в положении лёжа: рычага локтя от удержания сбоку, 

перегибая руку через бедро; узла плеча ногой от удержания сбоку; рычага руки 

противнику, лежащему на груди (рычаг плеча, рычаг локтя); рычага локтя захва-

том руки между ног; ущемления ахиллова сухожилия при различном взаиморас-
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положении соперников. Тактическая подготовка. Игры-задания. Учебные схват-

ки по заданию. 

Модуль 3. Спортивные игры.  

Раздел «Футбол». 

  Бег, ходьба, различные способы перемещения, прыжки; остановки; повороты. 

Основные стойки и специальная техника передвижений футболиста. Приемы 

техники владения мячом и основные способы их выполнения. Ведение, прием и 

передача мяча; дриблинг футболиста, взаимодействия игроков; упражнения с 

мячом и без мяча, индивидуально, в парах, в тройках, в группах; техника удара 

по мячу, жонглирование мячом, передача мяча, вбрасывание мяча, отбирание 

мяча у соперника, обманные движения; остановка летящего мяча, групповые об-

манные действия. Взаимодействия игроков в нападении. Длинный пас, игра в 

стенку, контроль мяча, завершение действия или контратака, игра в одно каса-

ние. Техническая подготовка. Техника передвижения полевого игрока и вратаря. 

Техника игры полевого игрока. Техника игры вратаря. Техника движений и ее 

основные показатели. Формирование тактического мышления. Тактика игры по-

левого игрока: тактика нападения. Тактика защиты. Тактика игры вратаря.  По-

движные игры: «борьба за мяч»; «гонка мячей по кругу»; «смена скорости и 

направления движения в беге»; «финты корпусом»; «чехарда»; «пятнашки».  Эс-

тафеты с элементами футбола. Двусторонняя игра. 

Раздел «Баскетбол».  

Освоение основных стоек в сочетании с передвижениями. Освоение различных 

способов передвижения с техническими приемами. Ловля и передачи мяча раз-

личными способами, в том числе в движении. Ведение мяча левой и правой ру-

кой с изменением скорости. Ведение мяча без зрительного контроля. Ведение 

мяча с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. Ведение и передача 

из рук в руки. «Пятнашки» с ведением. Ведение мяча с использованием зритель-

ных ограничений. Броски мяча одной (двумя) руками сверху. Броски мяча одной 

рукой сверху в прыжке; с места; в движении. Броски перечисленными способами 

со средних дистанций; по направлению прямо перед щитом; с сопротивлением 

защитника. Разнообразные исходные положения перед броском. Броски левой и 

правой рукой. Штрафные броски. Обманные движения. Противодействия за-

щитника броску мяча в корзину. Освоение тактических действий.  Подвижные 

игры - «перестрелка», «мяч ловцу», «10 передач», «муравейник», «обгони мяч», 

«салки распасовки мячом», «часики». Игры – задания. Двусторонняя игра.  

Вариативный блок. Модуль 4.  

Раздел «Волейбол»  

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

-передача мяча сверху, стоя спиной к цели; 

- нижняя прямая подача в заданную часть площадки, прием подачи; 
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-прием мяча, отраженного сеткой; 

- игра по упрощенным правилам волейбола. 

Раздел «Лыжная подготовка»  
 Скользящий шаг. Классические лыжные ходы (попеременные ходы – двушаж-

ный и четырѐхшажный; одновременные ходы – бесшажный, одношажный и 

двушажный). Коньковые ходы: одновременный полу коньковый ход; коньковый 

ход без отталкивания руками (с махами и без махов); одновременный одношаж-

ный коньковый ход, попеременный двушажный коньковый ход. Упражнения, 

направленные на согласованное и слитное выполнение основных элементов 

классических и коньковых ходов. Спуск со склонов в высокой, средней и низкой 

стойках. Преодоление подъемов «елочкой», «полу ёлочкой», ступающим, сколь-

зящим, беговым шагом.  Торможение «плугом», «упором», «поворотом», со-

скальзыванием, падением. Повороты на месте и в движении.  Игры: «лидирова-

ние», «сороконожка на лыжах», «догони», соревнование-эстафеты «слалом на 

равнине», эстафеты. 

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на уровне ос-

новного общего образования. 

 Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ве-

дется с точки зрения индивидуализации педагогического процесса. Индивиду-

альный подход, означает учет особенностей, присущих человеку. Эти особенно-

сти касаются пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств харак-

тера, темперамента, волевых качеств.  Особенность данного процесса состоит в 

том, чтобы, опираясь на конкретные способности и возможности каждого ребен-

ка, создать максимально благоприятные условия для его роста. Результат приме-

нения индивидуального подхода на уроках физической культуры полностью за-

висит от профессиональной компетентности и методического мастерства учите-

ля. Физическое совершенствование детей с нарушением состояния здоровья 

осуществляют с помощью:  

• общеукрепляющих упражнений, которые  применяют для оздоровления и 

укрепления организма, повышения физической работоспособности и психоэмо-

ционального тонуса, активизации кровообращения и дыхания: упражнения, кор-

ригирующие деформацию грудной клетки; упражнения, дифференцированно 

укрепляющие определенные мышечные группы спины, живота и верхнего пле-

чевого пояса; упражнения, вытягивающие позвоночник; упражнения, вырабаты-

вающие правильную осанку; упражнения в равновесии (для совершенствования 

координации движений и улучшения осанки); корригирующие упражнения, 

направленные на восстановление правильного положения позвоночника, груд-

ной клетки и нижних конечностей; стрейтчинговые и релаксационные упражне-

ния (для снижения тонуса мышц, создания условий отдыха); 

 • дыхательных упражнений: статических - дыхание без одновременного движе-

ния конечностями и туловищем и динамических - одновременно с движением 

конечностями и туловищем, при обязательной полной согласованности ампли-

туды и темпа выполняемых движений с ритмом и глубиной дыхания. Выполняя 

данные упражнения, нельзя допускать задержки дыхания, оно должно быть сво-

бодным и спокойным), а также с использованием надувных игрушек и мячей;  
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• оздоровительно – корригирующих упражнений с использованием подвижных 

игр малой и умеренной интенсивности и элементов спортивных игр: баскетбола, 

футбола, ручного мяча, дартса, бадминтона, тенниса, водного поло, а также 

аэробики низкой (средней) интенсивности. Спортивные игры проводят по об-

щим облегченным правилам с подбором партнеров с одинаковой физической 

подготовленностью;  

• спортивно-прикладных упражнений и игр: ходьба, бег, лазание, бросание и 

ловля мяча, ходьба на лыжах, скандинавская ходьба, оздоровительное плавание, 

езда на велосипеде. Данные упражнения применяются в зависимости от задач, 

поставленных на занятиях и категории обучающихся.  Содержание Программы 

проходят по среднему уровню сложности выполняемых упражнений (комплек-

сов), сокращением их длительности и количества повторений.  Исключаются 

упражнения, связанные с большими мышечными напряжениями и задержкой 

дыхания.  Ограничивается нагрузка в беге, прыжках, в упражнениях с отягоще-

ниями, с преодолением препятствий, в эстафетах. Осуществляется контроль 

нагрузки по пульсу, дыханию и внешним признакам утомления обучающихся. 

Знание признаков утомления позволяет определять и регулировать нагрузку в 

процессе занятия. 
 

            2.2.2.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением 

в нашей повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, уме-

ний, навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрез-

вычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружаю-

щего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрас-

тающего поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в со-

временном мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является 

одной из составляющих предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют 

возрастным особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения 

приемов умственной и практической деятельности обучающихся, что является 

важнейшим компонентом развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», 

может быть выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При 

составлении рабочих программ в отдельных темах возможны дополнения с уче-

том местных условий и специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечи-

вает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседнев-

ной жизнедеятельности; 
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 понимание обучающимися личной и общественной значимости совре-

менной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского 

общества, в том числе гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как инди-

видуальную и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения 

в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования без-

опасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обес-

печении национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвы-

чайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том чис-

ле от экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе инфор-

мации, получаемой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстанов-

ки и индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллектив-

ной защиты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жиз-

недеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную без-

опасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, об-

щества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения 

в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального ха-

рактера, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, ан-
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тиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и 

способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать 

учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные ре-

зультаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», 

«Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Эконо-

мическая и социальная география», «Физическая культура» способствует фор-

мированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содей-

ствует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных 

связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению раз-

вивающей и культурной составляющей программы, а также рационального ис-

пользования учебного времени. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5—7 классов вклю-

чает следующие содержательные линии (разделы). 

Введение 

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти». Что такое здоровый образ жизни, природные и техногенные ситуации. 

Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя 

Почему нужно знать свой организм. Особенности организма человека. Ка-

кие системы органов есть у человека. За что отвечают системы органов, их ха-

рактеристика. Укрепление нервной системы: что нервная система «любит», чего 

нервная система «не любит». Тренировка сердца. Развитие дыхательной 

системы, дыхательные упражнения для утренней гимнастики. Правильное 

рациональное питание: умеренность, сбалансированность, разнообразие, свое-

временность. Виды углеводов («медленные», «быстрые»), их влияние на орга-

низм и здоровье человека. Пирамида сбалансированного питания. 

Здоровье органов чувств. Сохранение зрения. Слух, обоняние, вкус. 

Как вести здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье: усло-

вия жизни, образ жизни, врождённые особенности, качество медицинского об-

служивания. Организованность и здоровье. Организованность и планирование 

своей жизни — условия сохранения здоровья. 

Чистота — залог здоровья. Правила личной гигиены. Тщательно вымытые 

овощи и фрукты как условие сохранения здоровья. 

Движение — это жизнь. Положительное влияние физкультуры на орга-

низм человека. Комплекс упражнений для развития движений. Программа по-

вышения уровня своей физической подготовки. 

Закаливание как условие сохранения здоровья. Значение закаливания для 

сохранения и укрепления здоровья. Правила закаливания. 

Компьютер и здоровье. Отрицательное влияние работы с компьютером на 

здоровье человека: усталость, перевозбуждение, ухудшение зрения, отрицатель-

ное эмоциональное состояние, «синдром круглой спины». Правила безопасного 
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пользования компьютером. Упражнения, которые снимают усталость при работе 

с компьютером. 

Мой безопасный дом 

Поддержание чистоты и порядка в доме. Мыши, крысы, тараканы — жи-

вотные не домашние! Распространение грызунами и тараканами опасных инфек-

ционных заболеваний. Чистота — одно из условий борьбы с грызунами и тара-

канами. Соблюдение правил при проведении хозяйственных работ (мытьё посу-

ды, уборка комнат). 

Дела домашние: техника безопасности. Проявление осторожности, преду-

смотрительности при проведении хозяйственных работ (работа с клеем, молот-

ком, пилой и пр.). Правила поведения при появлении запаха газа, при пожаре. 

Безопасное электричество и газ. Правила использования электроприбо-

ров; условия возникновения коротких замыканий, пожаров; получение ожогов и 

травм. Правила безопасного пользования газом. 

Школьная жизнь 

Дорожное движение в населённом пункте. Выбор пути. Безопасная дорога 

в школу. Поведение на улицах и дорогах. Знание адреса школы, названия бли-

жайших остановок транспорта. Участники дорожного движения: пассажиры, 

пешеходы, водители. Соблюдение Правил дорожного движения — условие со-

хранения жизни и здоровья. Необходимость внимательного отношения к дорож-

ной обстановке, оценка дорожной ситуации. Знаки дорожного движения: преду-

преждающие, запрещающие, предписывающие. «Дорожные ловушки». Правила 

передвижения на регулируемых и нерегулируемых перекрёстках и улицах. Пра-

вила поведения пешехода и пассажира. 

Правила поведения в школе. Общие правила поведения в школьном поме-

щении и на территории школы. Поведение на уроках, переменах, в столовой, 

раздевалке и других школьных помещениях. Общение со сверстниками. Поведе-

ние в школе, которое может привести к беде. Устранение конфликтов. Заболев-

ший ученик в школе. Помощь заболевшему 

сверстнику. 

Ориентировка в школьных помещениях. Меры предупреждения пожара, 

правила эвакуации, правила поведения при пожаре. 

На игровой площадке 

Подготовка к прогулке: выбор обуви и одежды. Поведение на игровой 

площадке. Меры безопасности при пользовании качелями, игровым оборудова-

нием, при езде на велосипеде, роликовых коньках и пр. Зимние игры. Безопас-

ность катания на санках и ледянках. Предусмотрительность и осторожность во 

время игр. Особенности поведения на игровой площадке при условии близости 

игровой зоны для самых маленьких детей. Правила проведения спортивных игр 

(футбол, волейбол, хоккей и др.) при небольших размерах игровой площадки и 

близости дороги или шоссе. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, пе-

реломах. 

Животные на игровой площадке. Правила поведения при встрече с соба-

кой. Способность определить её настроение по позе и поведению. Предусмотри-

тельность и осторожность. Первая помощь при укусе собаки. 
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На природе 

Ориентирование на местности. Что такое ориентир. Ориентирование 

по компасу, Солнцу, часам, Полярной звезде, местным признакам. Изме-

рение расстояния на местности. Опасности, которые могут встретиться в приро-

де. Общие правила поведения в лесу, на водоёме. Правила поведения при экс-

тремальных ситуациях (потеря ориентиров на незнакомой местности и др.). Пра-

вила поведения при встрече с опасными животными (насекомые, змеи, звери). 

Действия человека, которого укусила оса (клещ, змея). 

Опасности, которые таит вода. Выбор места для купания и его оценка. 

Правила безопасного поведения на воде при купании, катании на лодке. Оценка 

состояния льда в осеннее и весеннее время года. Правила безопасного поведения 

на льду. Переправа через водные препятствия. Предусмотрительность и осто-

рожность во время преодоления водных препятствий. 

Туристский поход: радость без неприятностей 

Подготовка к походу. Правила организации безопасного туристского по-

хода. Подбор снаряжения, сбор продуктов питания. Одежда и обувь для похода. 

Правила упаковки рюкзака. Спальный мешок. Походная аптечка. Список лечеб-

ных препаратов, необходимых в походе. Режим дня в многодневном походе. 

Правила организации режима дня туриста: время для передвижения, отдыха, сна, 

питания, активных занятий и игр. Походная еда, правила её приготовления. 

Когда человек сам себе враг 

Вредные привычки, их пагубное влияние. Алкоголь. Вред алкоголя для здо-

ровья, умственной деятельности, поведения человека. Особая опасность приёма 

алкоголя в подростковом возрасте. Курение. Вред курения для здоровья. Особая 

опасность курения в подростковом возрасте. 

Медицинские знания и умения: упражнения при простуде и влажном кашле; 

первая помощь при отравлении; аллергия и её влияние на организм человека; ес-

ли в глаз попала соринка. Заболевания, вызванные отсутствием гигиены (глисты, 

дизентерия, педикулёз). Правила закаливания. Условия безопасной работы за 

компьютером. Приёмы осторожного обращения с клеем при проведении домаш-

них хозяйственных работ. Первая помощь при отравлении газом. Симптомы со-

трясения мозга, действия в случае подозрения на сотрясение мозга; остановка 

кровотечения из носа. Правила поведения заболевшего. Помощь при ожогах, 

отравлении угарным газом. Способы снятия усталости. Предупреждение про-

студных заболеваний. 

Первая помощь при подозрении на переломы и вывихи. Первая помощь 

при укусе собаки. Первая помощь при укусе насекомых, змей, клещей. Ядовитые 

растения и грибы. Помощь при отравлении грибами. Оказание первой помощи 

при солнечном ударе, утоплении, судороге. Первая помощь при потёртости ко-

жи. Лечение ожогов в туристском походе. 

Практические работы 

Способы тренировки дыхательной системы (дыхательные упражнения); 

проверка степени загрязнения воды; режим питания подростков; овладение при-

ёмами тренировки глаз; выполнение физических упражнений; индивидуальная 
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программа закаливания; правила безопасного пользования компьютером; выбор 

безопасного пути из дома в школу; оценка 

дорожной ситуации; правила дорожного движения; обсуждение ситуаций, 

связанных с поведением в школе; репетиция эвакуации из помещения школы 

при возникновении пожара; первая помощь при лёгких травмах; овладение 

навыком работы с компасом; определение сторон света по солнцу; определение 

сторон света по местным признакам; измерение расстояний на местности; приё-

мы искусственного дыхания; отличительные признаки ядовитых для человека 

грибов. 

Проектная деятельность 
Примерные темы проектов: «Слух человека и животных. Сравнительная 

характеристика», «Как сохранить обоняние?», «Богатство вкусовых ощущений. 

Как сохранить его?», «Техника безопасности в жилом доме», «Вредные привыч-

ки: алкоголь, курение». 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8—9 классов вклю-

чает следующие содержательные линии (разделы). 

Введение. Почему это нужно знать? 

Почему человеку необходимы знания о безопасности жизни? Задачи пред-

мета ОБЖ. Что такое чрезвычайная ситуация, классификация чрезвычайных си-

туаций. При каких условиях можно избежать или хотя бы уменьшить отрица-

тельные последствия чрезвычайных ситуаций? 

Здоровый образ жизни. Что это такое? 

Характеристика современной семьи как института воспитания. Какие бы-

вают семьи (типы современной семьи). Семья как ячейка общества, социальный 

институт. Функции современной семьи. Условия благополучия в семье. Эмоцио-

нальная атмосфера и семейные отношения. Уважение к личности ребёнка, со-

здание демократического стиля взаимоотношений в семье- гарантия эмоцио-

нального, психического, душевного благополучия и здоровья детей. 

Что такое репродуктивное здоровье. Влияние семьи на здоровье подраста-

ющего поколения, его психическое и эмоциональное благополучие. Социальные 

(общественные) институты и организации, участвующие в охране жизни и здо-

ровья граждан. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Физическое здо-

ровье и условия его сохранения. Психическое здоровье человека. Эмоциональ-

ное благополучие и здоровье человека. Внешние признаки здорового человека: 

уверенная походка, правильная осанка, приятное выражение лица, активность. 

Факторы, определяющие физическое здоровье человека: наследственность, эко-

логия, условия проживания, медицинское обслуживание, желание и воля челове-

ка. Физическая культура и здоровье. 

Психическое здоровье и условия его сохранения: осознание человеком 

своего «Я», объективная оценка своих возможностей, способностей, успешности 

деятельности. Адекватность реакций на различные жизненные ситуации, спо-

собность к самооценке, самоуправлению с учётом социальных норм и правил; 

стремление планировать свою жизнедеятельность при смене жизненных ситуа-

ций, в том числе при чрезвычайных. 
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Социальные факторы, отрицательно воздействующие на психическое здо-

ровье человека: социальные конфликты, нестабильность в обществе, нарушение 

взаимоотношений людей и др. 

Эмоциональное здоровье подростка и условия его сохранения: благопо-

лучная адаптация к коллективу сверстников, демократический стиль отношений 

со взрослыми и сверстниками, интересная познавательная среда, объективная 

самооценка, правильная организация жизни и деятельности и др. Негативные 

факторы воздействия на эмоциональное здоровье и благополучие подростка: 

проблемы в семейных отношениях, неумение общаться (дружить), неблагопри-

ятный школьный климат, необъективная оценка своего «Я» и др. 

Социальное здоровье и условия его сохранения. Осознанное и доброволь-

ное принятие нравственных ценностей общества и их добровольное исполнение 

как критерий социального здоровья. 

Человек и окружающая среда 

Неблагополучная экологическая ситуация и зоны риска. Факторы неблаго-

получной экологической обстановки: загрязнение воздуха и его причины. «Без-

обидный воздух», «загрязнённый воздух». Негативное влияние хозяйственной 

деятельности человека на чистоту воздуха. Ухудшение качества воды и его при-

чины. Типы загрязнений пресных водоёмов: промышленное загрязнение, быто-

вые отходы, химические вещества, применяемые в сельском хозяйстве, работа 

водного транспорта. 

Основные факторы, влияющие на загрязнение почвы, и последствия за-

грязнения. 

Человек и мир звуков: влияние городской экологии на здоровье органов 

чувств. 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

Причины и последствия пожара. Правила пожарной безопасности. Правила 

поведения при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Меры безопасно-

сти при пользовании пиротехникой. 

Чрезвычайные ситуации в быту. Безопасность при использовании бытово-

го газа, предметов бытовой химии. Правила поведения при заливе квартиры. 

Правила пользования электроприборами. 

Разумная предосторожность 

Предвидение опасностей при выборе места отдыха. Внимательное отно-

шение к объявлениям технических, экологических, санитарных служб. Поведе-

ние на улицах населённого пункта. Опасное время суток. Меры предосторожно-

сти в лифте и на лестнице. Правила поведения при нападении. 

Опасные игры 

Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спорта и развлечений. 

Способность предвидеть последствия своего поведения, умение справиться с 

эмоциями при выборе занятий и развлечений. 

Современный транспорт и безопасность 

Транспорт в современном мире. Чрезвычайные ситуации на дорогах. До-

рожно-транспортные происшествия. Причины и последствия. Нарушение ПДД 

как главная причина дорожных происшествий. Опасные игры на дорогах. Пра-
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вила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Знаки до-

рожного движения для велосипедистов. Поведение в дорожно-транспортных 

происшествиях. Опасные ситуации в метро. Правила поведения на станции мет-

ро, эскалаторе, в вагоне поезда. Поведение в салоне авиалайнера. Пожар на бор-

ту лайнера или другие чрезвычайные ситуации: правила поведения. Авиаката-

строфы. Железнодорожные катастрофы: правила поведения. Опасные игры на 

железнодорожном транспорте. Отрицательное отношение к ним. 

Безопасный отдых и туризм 

Виды туризма. Объективные и субъективные трудности туристского похо-

да. Групповое снаряжение походной туристской группы. Обеспечение безопас-

ности в туристских походах: виды опасностей. Движение по маршруту, график 

движения. Правила преодоления естественных препятствий.  

Обеспечение безопасности при переправах через водные препятствия. 

Правила разведения костра. Правила поведения туриста, если он отстал от груп-

пы. Сигналы бедствия. Туризм и экология окружающей среды. Обеспечение без-

опасности в водном туристском походе. Снаряжение для водного туризма. Пра-

вила безопасного поведения на воде. Узлы в туристском походе. 

Когда человек сам себе враг 

Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания, упо-

требление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных 

смесей), их влияние на здоровье. Причины приобщения подростка к курению. 

Негативное влияние курения на организм подростка. Физическое состояние под-

ростка-курильщика. Алкоголь — разрушитель личности: воздействие алкоголя 

на организм человека. Отравление алкоголем. Наркотики — яд. Влияние нарко-

тиков на организм:распад личности человека под влиянием наркотиков. Токси-

комания — страшная зависимость. Детская игромания — болезненное состоя-

ние, которое отражает неуправляемую зависимость человека от процесса игры, 

неоправданное 

желание с её помощью устранить свои проблемы. Самовоспитание: преду-

преждение привыкания к компьютерным играм. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Что такое чрезвычайная ситуация: основные понятия. Классификация 

чрезвычайных ситуаций (ЧС), их характер и особенности. Система оповещения в 

ЧС, общие правила эвакуации. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них. 

Характеристика наиболее распространённых и опасных ЧС. Геофизические 

чрезвычайные ситуации: землетрясение как геофизическое природное явление; 

наводнения, природные пожары, извержения вулкана, цунами, сели, оползни и 

др. Предвестники природных ЧС. Поведение во 

время природных ЧС. 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита от них: 

эпидемии, энзоотии, эпизоотии (без обязательного усвоения термина). Пути за-

ражения. Способы предупреждения заражения. Чрезвычайные ситуации техно-

генного характера: причины и виды. Безопасное поведение в техногенных ЧС. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. 
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Национальная безопасность Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм. Крайние проявления экстремизма. Проявления 

терроризма. Законодательство России о противодействии экстремизму и терро-

ризму. Государственные мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом. 

Пути снижения угрозы теракта. Личная безопасность при похищении или захва-

те в заложники (попытке похищения), при обнаружении неизвестного предмета. 

Поведение во время взрыва в местах скопления людей, в жилом доме. 

Медицинские знания и умения 

Условия репродуктивного здоровья: гигиена, знание своего организма, 

риски старшего подросткового возраста. Правильное питание. Продукты, содер-

жащие кальций. Ценность употребления витамина С. Диета: «за» и «против». 

Ожоги. Первая помощь при ожогах. Действия при отравлении угарным га-

зом, химическими веществами, ядохимикатами. Первая помощь при электро-

травмах. Переломы. Правила поведения при подозрении на перелом, первая 

доврачебная помощь. Соблюдение осторожности и внимательности 

при оказании помощи. 

Телесные повреждения при ДТП. Виды кровотечений и первая помощь по-

страдавшему.  

Растения, опасные для туриста. Первая помощь при отравлении. Курение и 

его влияние на организм. Первая помощь при отравлении алкоголем. Наркотики: 

губительное воздействие на организм. Запрещённые в России наркотические и 

психотропные вещества. Внешние проявления токсикомании. 

Первая помощь при травмах различной степени тяжести, при отравлении 

химическими веществами. 

Что нужно знать о гриппе, других эпидемиях. Заболевания животных, 

опасные для человека. 

Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях. Последствия 

аварий на гидротехнических сооружениях и правила поведения во время ЧС. 

Первая помощь при ранениях, вызванных взрывами. 

Практические работы 

Навыки работы с документами: понятие «чрезвычайная ситуация», виды 

ЧС. Самооценка: развитие волевых качеств. Источники шума в современной го-

родской квартире. Аварийная посадка самолёта. Распределение снаряжения 

между участниками турпохода. График движения по туристскому маршруту. 

Освоение разных типов узлов. Навыки работы с документами: Федеральный за-

кон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака». Водоохранные зоны и прибрежные защит-

ные полосы. Первая помощь при кровотечениях. Навыки работы с документами: 

Федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности», «О 

противодействии терроризму». Ознакомление с устройством и порядком исполь-

зования огнетушителей. Психологическая готовность к встрече с преступником. 

Использование подручных средств самообороны. Линия поведения в чрезвычай-

ных ситуациях. 

Проектная деятельность 
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Примерные темы проектов: «Программа закаливания», «Витамины — это 

жизнь», «Медиасреда — не навреди!», «Опасные игры», «Растения и грибы таят 

опасность», «Безопасное поведение на природе», «История великих корабле-

крушений», «Правила поведения при чрезвычайных ситуациях на корабле», 

«Как укрыться от непогоды», «Отношение к пьянству в России», «Мифы о пьян-

стве на Руси», «Отражение темы пьянства в карикатуре»; «Наркотикам — нет!»; 

«Как смягчить последствия природных ЧС?», «Техногенные катастрофы», «Са-

мые опасные заболевания, принимающие форму эпидемии: чума («чёрная 

смерть»), холера, грипп, тиф, сибирская язва», «Служба в Вооружённых Силах 

— почётная обязанность гражданина России». 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Срок реализации программы сентябрь 2020 года – август 2021 года. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования построена на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся. Он 

включает воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основан на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм и  реализуется  в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

  Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

        После перехода из начальной школы учащиеся вступают на новый этап 

развития как интеллектуального, так и развития в социальной сфере. Основными 

понятиями, которые должны закладывать в этом возрасте, является 

рациональность, разумность и реалистичность действий, взглядов.  

          Программа направлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 
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индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 

из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 формирование экологической культуры. 

           Программа обеспечивает: 

1. Формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную 

и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе базовых 

национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

2. Усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию; 

3. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

у них российской гражданской идентичности; 

4. Социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; 

5. Формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

6. Приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

7. Приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных 

и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и 

объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 

краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-патриотических 

объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 

8. Участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, города; 
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9. Формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

10. Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; учет 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

11. Формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 

12. Овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

13. Развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

14. Приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

15. Создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогов, психолога, социального педагога; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся 

с родителями (законными представителями); 

16. Информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

17. Использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах); 

18. Осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

19. Формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 

20. Осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

21. Формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; 

22. Овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе 

на основе навыков личной гигиены; 

23. Формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 
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устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя 

и табакокурения; 

24. Осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры 

в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения. 

Основными идеями программы являются: 

1.Идея развития: 

- развитие ученика, его творческой индивидуальности  в учебно-воспитательном 

процессе; 

- развитие личности учащихся; 

- развитие педагогической системы школы в целом. 

2. Идея творчества: 

- создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного 

процесса к творчеству; 

- творчество пронизывает всю жизнедеятельность участников образовательного 

пространства. 

3. Идея сотрудничества: 

- партнерские отношения субъектов воспитательной системы; 

- совместная деятельность детей и взрослых. 

4. Идея толерантности: 

- развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи; 

- развитие социальной восприимчивости учащихся, доверия, способности к 

эмпатии, сочувствию; 

- обучение конструктивным способам выхода из конфликтов. 

       В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально 

активной, физически здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой 

личности, способной адаптироваться в условиях постоянно меняющегося мира, 

путем создания оптимально благоприятных условий организации учебно-

воспитательного процесса. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования основывается на учете возрастных особенностей 

обучающихся 5–9 классов – подростковый возраст, в период которого: 

 формируются чувство взрослости и «Я - концепция», появляется 

рефлексия, складываются мировоззрение, эго-идентичность, становится 

возможным самовоспитание;  

 возникает личностная нестабильность – противоположные черты, 

стремления, тенденции сосуществуют и борются друг с другом, определяя 

противоречивость характера и поведения взрослеющего ребенка;  

 происходит дифференциация интересов, кризис по отношению к прежним 

досуговым занятиям;  
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 возникает потребность в общественно-полезной деятельности;  

 происходит снижение мотивации к обучению;  

 возникает чувство взрослости, потребность равноправия, уважения и 

самостоятельности, доверия;  

 возникает стремление определить границы своих физических и 

интеллектуальных возможностей – экспериментирование в поведении, риск и 

пробы;  

 происходит усиление интенсивности общения со сверстниками, 

проявляется важность статуса в группе сверстников.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся 

В тексте программы основные термины "воспитание", "социализация" и 

"духовно-нравственное развитие" человека используются в контексте образова-

ния: 

- воспитание - составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие - один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и 

духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности; 

- духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализа-

ции последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно вы-

страивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов от-

ношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в це-

лом; 

- воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и со-

четается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 

характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людь-

ми, с социальными общностями (в том числе с социальными организациями и 

общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися со-

циального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил обще-

ственного поведения; социализация разворачивается в пространстве образова-

тельных организаций и в семье. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и куль-

турных традициях многонационального народа России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся: 

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, со-

действие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможно-
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стях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, 

общества, государства, помощь в личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессио-

нальной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникатив-

ными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в об-

щении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучаю-

щихся на уровне основного общего образования - базовые национальные ценно-

сти российского общества сформулированы в Конституции Российской Федера-

ции, в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" (N 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются по-

ложениями Конституции Российской Федерации: 

"Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное право-

вое государство с республиканской формой правления" (Гл. I, ст. 1); 

"Человек, его права и свободы являются высшей ценностью" (Гл. I, ст. 2); 

"Российская Федерация - социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-

ное развитие человека" (Гл. II, ст. 7); 

"В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом част-

ная, государственная, муниципальная и иные формы собственности" (Гл. 1, ст. 

8); 

"В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы че-

ловека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам междуна-

родного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и 

свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осу-

ществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц" (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона "Об обра-

зовании в Российской Федерации" (N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

"...гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья че-

ловека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание вза-

имоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, ра-

ционального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образователь-

ными организациями; 

...недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере обра-

зования; 

...сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 
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сфере образования" (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования перечисляет базовые национальные ценности российского обще-

ства: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования "усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества... формирование осознан-

ного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро-

дов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания" (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования, п. 24). 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучаю-

щихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологи-

ческой культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному разви-

тию, воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жиз-

ни: 

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

- включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятель-

ность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных прак-

тик); 

- основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества; 

- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональ-

ной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формиро-

ванию экологической культуры обучающихся являются: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение 

культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 
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• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное 

развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 

выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности). 

А также: 

 формирование познавательного интереса к различным областям знаний; 

 формирование потребности к достижению успехов и самоутверждению в 

различных видах деятельности (спорт, художественное творчество, 

интеллектуальное творчество, трудовая деятельность, общественная 

деятельность и другие.); 

 переориентация учащихся с детских норм поведения на взрослые; 

 формирование навыка культуры цивилизованного общения и норм 

социального поведения; 

 формирование коллектива, способного к совместным действиям и 

совместному время провождению. 

Качества личности, нуждающиеся в развитии в этом возрасте: 

 •   Познавательный потенциал: 

-  любознательность; 

-  изобретательство; 

-  инициатива; 

- пытливость ума; 
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- желание творчества; 

- стремление к прекрасному. 

•    Нравственный потенциал: 

-  прилежание; 

-  упорство и аккуратность; 

- искренность и правдивость; 

- внимательность; 

- наблюдательность; 

- готовность помочь; 

- сопереживание; 

-  доброта; 

- великодушие; 

- желание разделить боль и радость другого человека; 

- чуткость; 

- почтительное уважение к старшим; 

- любовь к родителям. 

•    Физический потенциал: 

- интерес к подвижным играм; 

- интерес к занятиям спортом; 

-желание стать сильным, ловким; 

- мотивация занятий спортом; 

- стремление к спортивным достижениям; 

- трудолюбие в спортивных занятиях; 

- поиск своего спортивного кумира. 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающими-

ся (по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся) 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества: 

 Родина как ценностный ориентир программы воспитания и социализации 

обучающихся представляет собой отождествление себя с Россией как 

собственной Родиной и своим Отечеством (страной, многонациональным 

культурным наследием, историей, природой, российским государством), 

интериоризацию идеи общей исторической судьбы народов России, 

идентификацию себя с русским языком и языками народов России, 

предусматривает субъективную значимость благополучия страны, служения, 

защиты и преобразования (улучшения) Российского государства. 

 Гражданское общество и правовое государство как ценностный ориентир 

программы воспитания и социализации обучающихся предполагает 

субъективную значимость принципов правового государства и гражданского 

общества (демократия, верховенство закона, правовой культуры, приоритеты 

поликультурного мира, гарантий свободы совести и вероисповедания, защиту). 
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 Человек и человечество как ценностные ориентиры программы воспитания и 

социализации обучающихся предусматривают приоритеты поиска человеком 

смысла собственной жизни, значения нравственного выбора, главенство прав 

человека, суверенитета личности над государственным суверенитетом. 

 Социальная солидарность как ценностный ориентир программы воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает приоритет личной свободы, чести, 

индивидуального достоинства в сочетании с доверием к людям, институтам 

государства и гражданского общества, ценность социальной справедливости и 

милосердия, обеспечения многообразия культур и народов, прогресса 

человечества, ориентацию на международное сотрудничество. 

 Семья как ценностный ориентир программы воспитания и социализации 

обучающихся представляет собой субъективную значимость любви и верности, 

уважения к родителям, заботы о старших и младших, заботы о продолжении 

рода. 

 Труд и творчество как ценностные ориентиры программы воспитания и 

социализации обучающихся включают уважение к труду, субъективную 

значимость творчества и созидания, целеустремленности и настойчивости. 

 Рыночная экономика и частная собственность как ценностные ориентиры 

программы воспитания и социализации обучающихся предусматривают 

субъективное значение свободной предпринимательской инициативы, приоритет 

рыночного механизма координации действий участников экономических 

отношений, признание важности человеческого стремления обеспечить 

экономическое благополучие и достаток семьи; 

 Здоровье и природа как ценностные ориентиры программы воспитания и 

социализации обучающихся предполагают первостепенное значение в 

человеческой жизни здоровья, личную ответственность за сохранение планеты 

Земля и родной земли, способность к самоограничению в вопросах 

природопользования; 

 Наука как ценностный ориентир программы воспитания и социализации 

обучающихся предполагает непреходящее знание познания, стремления к 

истине, приоритет научной картины мира; 

 Традиционные религии России как ценностный ориентир программы воспитания 

и социализации обучающихся предусматривает значение представлений о вере и 

духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального 

диалога; 

 Искусство как ценностный ориентир программы воспитания и социализации 

обучающихся означает субъективную значимость красоты и гармонии, 

приоритет духовного мира человека. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания   

обучающихся 5 – 9 классов. 

«Я - гражданин». 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 
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Цели: 

 воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него от-

ветственность; отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллек-

тива, своего народа, государства; 

 формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, 

представителям других национальностей, к своей национальности, ее 

культуре, языку, традициям и обычаям; 

 признание ценности независимости и суверенности своего государства и 

других государств. 

            Задачи воспитания: 

 формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно са-

моопределяться в сфере правовых отношений с обществом; 

 формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осо-

знанию своих прав и прав другого, способности к нравственному  самораз-

витию; 

 обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных 

с проблемой морального саморазвития и самосовершенствования; 

 формировать гордость за отечественную историю, народных героев, со-

хранять историческую память поколений в памяти потомков;  

 воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему 

языку, традициям и обычаям своей страны; 

 проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуаци-

ях, бороться с безнравственными и противоправными поступками людей. 

Виды деятельности: 

 изучение учащимися правовых норм государства, законов и формирование 

ответственного к ним отношения; 

 организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков правового поведения; 

 сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвеще-

ния учащихся;        

 формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-

правового выбора мотивами долга, совести, справедливости; 

 изучение биографий выдающихся граждан своей страны - патриотов и 

борцов за Отечество; 

 развитие патриотических чувств учащихся через организацию проведение 

внеклассных мероприятий, формирующих патриотизм на практике, а не на 

словах; 

 организация встреч с представителями общества - истинными гражданами 

и патриотами своей страны; 

 создание условий для проявления истинного патриотизма учащихся, люб-

ви к Родине, лицею, месту, в котором ученик растет; 

 посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование культуры 

проявления   патриотизма и гражданской позиции; 
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 демонстрация примеров проявления молодежью гражданской позиции и 

мужества, патриотизма; 

 поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и 

героизм; 

 активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по 

развитию патриотизма и гражданской позиции учащихся; 

 формирование культуры проявления гражданской позиции, патриотизма. 

Формы внеклассной работы: 

 тематические классные часы; 

 встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

 посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы, встречи с 

ветеранами войны и труда, солдатами и офицерами срочной службы; 

 конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике; 

 интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия по станци-

ям, квесты); 

 участие в конкурсах  и концертах, посвященных правовой и патриотиче-

ской тематике; 

 походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и пат-

риотической теме. 

 мероприятия по программе декады истории  и права; 

 мероприятия декады  Дня защитника Отечества;  

 благотворительные акции «Ради мира на земле»; 

 шефство над ветеранами войны и труда (встречи с ветеранами, чествова-

ние ветеранов, подготовка сувениров и подарков); 

 встречи с интересными людьми, ветеранами; 

 экскурсии на предприятия города; 

 конкурсы чтецов, сочинений, рисунков на темы: «Мир без войны», «Нас 

манят далекие звезды», «Моя мама – лучше всех!», «Норильчане – взгляд в 

будущее!». 

 

Традиционные мероприятия для учащихся 5-9-х классов: 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Классный часы  

«Символика России»,  

«Великие праздники России», 

«День народного единства», 

«День воссоединения Крыма с Рос-

сией». 

Понимание символики государства – 

Флага, Герба и Гимна России. 

Формирование гордости за отече-

ственную историю 

 

 

Классные часы  

«Герои земли Русской», 

«О тех, кто прославил Россию». 

«России верные сыны»,  

«На страже Родины». 

 

Знакомство с героическими страни-

цами истории русского народа; фор-

мирование у детей положительной 

нравственной оценки защитников 

родной земли. Восприятие их в каче-

стве положительного идеала. Воспи-
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тание уважения  к прошлому своего 

народа.  

Классные часы «Чье детство при-

шлось на военные годы»,  «Ветеран 

живет рядом», «Герои последней 

Великой войны». 

Литературная композиция «День ге-

роев Отечества» 

Знакомство детей с героическими 

страницами истории русского наро-

да; формирование у детей положи-

тельной нравственной оценки за-

щитников Родины. 

Поисковая работа «Война в истории 

моей семьи», «Военный орден в 

твоей семье». 

Исторический салон «Семейная ре-

ликвия» 

Акция «Бессмертный полк» 

 

Пробуждение интереса к своим ис-

торическим корням, воспитание со-

знательной любви к Родине, уваже-

ния к историческому прошлому 

нашего народа на примере подвигов, 

совершённых в годы Великой Отече-

ственной войны; формирование ак-

тивной гражданской позиции. Осо-

знание себя, своей семьи частью рус-

ской истории и культуры. 

Акция «Ветеран живет рядом» 

Акция «Георгиевская ленточка»  

Акция «Искры Памяти» 

Фестиваль патриотической песни 

«Красная гвоздика»  

Литературно – музыкальная компо-

зиция  

«Я помню! Я горжусь!» 

Создание соответствующего эмоци-

онального настроя в канун праздника 

Победы, пробуждение  чувства со-

причастности к героическим собы-

тиям, желания принять участие в ак-

ции. 

Музейно-образовательная програм-

ма «Открытый музей» (МБУ «Музей 

истории НПР»). 

Сотрудничество с художественной 

галереей, библиотеками. 

Культурное просвещение подраста-

ющего поколения, воспитание и раз-

витие нравственных ценностей у 

учащихся, любви к родному городу и 

краю. 

Участие в мероприятиях декады Дня 

защитника Отечества. 

Смотр строя и песни «Аты-баты, 

шли солдаты» 

Интерактивная игра «Школа моло-

дого бойца» 

Воспитание чувства долга, ответ-

ственности, готовности к защите 

Отечества. 

Классный час и конкурс рисунков 

«Право быть ребёнком». 

Формирование у учащихся общего 

представление об ООН и принятых 

ею документах. Знакомство учащих-

ся с Конвенцией ООН о правах ре-

бёнка 

День Права Формирование уважительного отно-

шения к закону. 

Встреча с инспектором ОДН: «Пра- Формирование представления уча-
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вовой статус несовершеннолетних». щихся о правовом статусе несовер-

шеннолетних, единстве прав и обя-

занностей в обществе, формирование 

умений и навыков правового поведе-

ния. 

    Мониторинг: портфолио (личные достижения), открытые совместные обсуж-

дения, опросы (обе группы участников: подростки и взрослые (учителя, родите-

ли) происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и обще-

ственного значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент ре-

флексии программной деятельности. 

 

Оценка результативности работы. 

Уровень мотива-

ции школьников 

Вовлеченность учащихся в под-

готовку и проведение различных 

мероприятий. 

 

Расширение социального парт-

нерства: организация и проведе-

ние новых встреч 

Статистический ана-

лиз. 

Атмосфера в школе. 

Отсутствие асоци-

ального поведения. 

Диагностика моти-

вационной сферы 

Вовлеченность в 

проектную дея-

тельность. 

Количество вовлеченных уча-

щихся. 

Статистика. 

Наблюдение. 

Произвольность в 

общении. 

общительность; 

открытость; 

адекватное ситуации выражение 

эмоций;  

способность к поддержке друго-

го. 

Экспертная оценка 

классных руководи-

телей. 

 

 «Ученик и его нравственность». 

Цель: 

Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных ре-

шений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

Задачи воспитания: 

 создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, уме-

ний и совершения нравственно оправданных поступков; 

 знакомить учащихся с нравственными законами и поступками пре-

дыдущих поколений; 

 изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений; 

 развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков; 

 создавать ситуации практического применения нравственных знаний в ре-

альной жизни; 

 способствовать приобретению положительного нравственного опыта и 

преодолению в себе желания к проявлению безнравственных поступков; 

 создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся. 
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Виды деятельности: 

 изучение нравственной воспитанности учащихся,  определение возможных 

путей коррекции нравственной воспитанности учащихся необходимыми 

методами и формами воспитательного воздействия; 

 изучение нравственного климата в семьях учащихся и классных коллекти-

вах, консультирование родителей, классных руководителей и воспитателей 

по изученной проблеме; 

 разностороннее развитие нравственного мышления учащихся, привлечение 

возможностей социума для формирования нравственной культуры уча-

щихся, ответственности за свои поступки; 

 учет возрастных особенностей в организации деятельности учащихся по 

данному направлению; 

 создание условий для проявления учащимися собственных достижений в 

проявлении своих нравственных качеств; 

Формы внеклассной работы: 

 тематические классные часы; 

 тренинги нравственного самосовершенствования; 

 посещение кино и театра с последующим обсуждением; 

 дискуссии по нравственной тематике; 

 изучение нравственного наследия, имеющего общечеловеческий характер; 

 праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, конкур-

сы; 

          У подростков необходимо формировать привычку нравственного поведе-

ния. Учащимся необходимо демонстрировать достижения их товарищей в нрав-

ственном поведении, формировать культуру общения друг с другом в коллекти-

ве. 

          Большое внимание необходимо уделить демонстрации нравственных до-

стижений выдающихся людей, подчеркивать благородство их поступков. 

 

                      Традиционные мероприятия для учащихся 5-9-х классов. 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

«Будем знакомы, будем друзьями» 

(день рождения коллектива). 

Знакомство детей с классным ру-

ководителем, установление благо-

приятного микроклимата в классе. 

День вежливости Сформированные представления 

учащихся об основных этических 

нормах и навыках культурного об-

щения. 

Посещение и последующее обсужде-

ние спектакля или фильма, затраги-

вающего нравственно-этические во-

просы. 

Развитие способности к рефлексии, 

умение ставить себя на место дру-

гого, сопереживать и искать и 

находить способы человеческой 

поддержки. 

Акции помощи ветеранам, пожилым, 

больным людям, детям в детских до-

Посильное участие в делах благо-

творительности, милосердия, в ока-
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мах, больницах (акции «Подари ре-

бенку праздник», «Ветеран живет ря-

дом») 

зании помощи нуждающимся, про-

буждение эмпатии,  чувства со-

причастности. 

«Весенняя неделя добра» Создание соответствующего эмо-

ционального настроя на участие в 

Весенней акции добрых дел, про-

буждение  чувства сопричастности, 

желания принять участие в акции. 

Эссе, диспуты на нравственно-

этические темы. 

Развитие способности к рефлексии, 

умение ставить себя на место дру-

гого, сопереживать и искать и 

находить способы человеческой 

поддержки. 

Классный час с элементами проект-

ной деятельности «Давайте жить 

дружно», Беседа «Правила общения 

одноклассников». 

Формирование коллектива, обсуж-

дение и принятие правил жизнеде-

ятельности класса. 

        Мониторинг: портфолио (личные достижения), открытые совместные об-

суждения и опросы (обе группы участников: подростки и взрослые (учителя, ро-

дители) происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и об-

щественного значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент ре-

флексии программной деятельности. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Цели: 

1.Создание условий для осуществления практической деятельности учащихся, 

направленной на приобретение социальных навыков. 

2.Усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, состав-

ляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и тех-

нологии; все великие духовно-нравственные прорывы в понимании сущности 

человека и человечества. 

Задачи воспитания: 

 организовать общественно - полезную социальную деятельность; 

 создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе осуществления 

общественно - полезной деятельности; 

 формировать гуманистическое отношение к миру; 

 знакомить учащихся  с интеллектуальными достижениями различных лю-

дей; 

 создавать условия для становления, развития и совершенствования интел-

лектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы; 

 поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному само-

совершенствованию; 

 разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интел-

лектуальной и физической деятельности для достижения гармонии в своем 

развитии; 
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 создавать возможности для приобретения опыта собственного участия в 

различных коллективных работах, в том числе в разработке и реализации 

учебных и внеучебных проектов 

 формировать  нетерпимое отношение к лени, небрежности, незавершенно-

сти дела, к небрежному отношению к результатам человеческого труда 

независимо от того, в какую историческую эпоху этот труд был совершён; 

 воспитывать безусловное уважение к любому  честно трудящемуся чело-

веку;  

 поощрять и  поддерживать самообразование посредством Интернета, заня-

тий в библиотеках, музеях, лекториях и т.п.  

Содержание воспитательной работы: 

 изучение интеллектуальных возможностей учащихся  и динамики измене-

ния интеллектуальных достижений; 

 формирование культуры умственного труда средствами воспитательной 

работы; 

 развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной дея-

тельности; потребности в развитии собственного интеллекта; 

 развитие творческой инициативы и активности, учащихся в интеллекту-

альной деятельности; 

 создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся 

в подготовке воспитательных мероприятий. 

Формы внеклассной работы: 

 интеллектуальные марафоны, викторины в классе, в параллели, в школе; 

 научно-исследовательские конференции; 

 творческие объединения по интересам в классе и в школе; 

 творческие конкурсы: на лучшую стенную газету, на лучшую поздрави-

тельную открытку; 

 литературные гостиные; 

 читательские конференции; 

 экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок; 

 встречи с талантливыми людьми; 

 занятия в творческом объединении «Клубочек» 

 

Традиционные мероприятия для учащихся 5—9х классов: 

 часы общения, тренинги, беседы; 

 конкурсы, праздники, путешествия, конференции, выставки; 

 научно-практическая конференция «Я познаю мир»; «Культура, интеллект, 

наука». 

 выставки - ярмарки «Школьный Арбат»; 

 праздник школьных умников; 

 конкурс на самого читающего человека школы; 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Классные часы «Жизнь замечатель-

ных людей» и др. 

Сформированное представление  уча-

щихся об интеллектуальных достижениях 
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различных людей, усвоение ценностного 

отношения к результатам человеческого 

труда. 

Читательский клуб Создание условий для формирования по-

ложительного отношения к знаниям, кни-

гам; способствовать развитию любозна-

тельности, расширение кругозора в раз-

ных областях науки.   

Выставки творческих работ и поде-

лок, фотовыставки 

Опыт собственного участия в коллектив-

ной работе. Воспитание нетерпимого от-

ношения к лени, небрежности, незавер-

шенности дела. 

Классный час «Интеллект, наука, 

культура...» и др. 

Организация общения с успешными ли-

цеистами – победителями  и призерами 

НПК.  

Развитие мотивации  у  учащихся к ин-

теллектуальной деятельности. 

Интеллектуальные игры Побуждение учащихся к поиску новых 

знаний, расширению своего кругозора, 

развивать умение работать в команде.  

Конкурс проектов  Создание условий для развития творче-

ской инициативы и активности учащихся 

в интеллектуальной деятельности. 

Т/о «Клубочек» Создание условий для творческого разви-

тия учащихся, участия в социальных ак-

циях. 

 

Оценка эффективности работы. 

Критерии  Показатели  Инструментарий 

Уровень мотива-

ции школьников 

Вовлеченность обучающихся 

в подготовку и проведение 

мероприятий. Количество ме-

роприятий. 

Уровень познавательных мо-

тивов 

Статистический ана-

лиз. 

Анкетирование. 

 

Диагностика моти-

вационной сферы 

Вовлеченность 

школьников в 

олимпиадное дви-

жение 

Количество вовлеченных 

учащихся в олимпиадное 

движение. Количество побе-

дителей олимпиад разного 

уровня. Количество педагогов, 

подготовивших победителей. 

Протоколы олимпи-

ад. Статистические 

отчеты. 

Анализ поступления 

выпускников школы 

в учебные заведения. 

 

Вовлеченность 

школьников в кон-

курсы 

Количество вовлеченных 

учащихся в различные кон-

курсы. Количество победите-

Статистический ана-

лиз проведенных 

мероприятий 
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лей этих конкурсов. Количе-

ство педагогов подготовив-

ших победителей. 

Вовлеченность 

школьников в ин-

теллектуальные 

игры 

Количество вовлеченных 

учащихся в интеллектуальные 

игры, количество команд, вы-

ступающих за школу. Количе-

ство побед в интеллектуаль-

ных играх. Количество педа-

гогов подготовивших победи-

телей. 

Статистический ана-

лиз проведенных 

мероприятий. 

Вовлеченность 

школьников в про-

ектную деятель-

ность  

Количество учащихся, вовле-

ченных в проектную деятель-

ность. Количество кратко-

срочных, среднесрочных и 

долгосрочных учебных проек-

тов. 

Количество выполненных 

учащимися междисциплинар-

ных проектов 

Отчеты педагогов – 

руководителей про-

ектов 

Развитие интеллек-

туального и твор-

ческого потенциа-

лов школьников  

Количество учащихся, вовле-

ченных в исследовательскую 

и проектную деятельность, 

количество педагогов подго-

товивших победителей. 

Уровень интеллекта и творче-

ских способностей учащихся 

Статистический ана-

лиз проведенных 

мероприятий.  

Психологическая 

диагностика интел-

лекта и креативно-

сти. 

 

Описание деятельности образовательной организации в области непрерыв-

ного экологического, здоровьесберегающего образования обучающихся 

(экологическое воспитание). 

           Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устой-

чивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказыва-

ющих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных 

убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 

повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

 Способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать ра-

циональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работо-

способности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагру-

зок; 

 Умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и от-

дых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно ис-

пользовать индивидуальные особенности работоспособности; 
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 Знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

 Представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту фи-

зических нагрузок и их видов; 

 Представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использо-

вания биостимуляторов; 

 Потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физиче-

ской культурой; 

 Умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регуляр-

ные занятия спортом. 

    Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

 Навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыха-

ние, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных 

особенностей; 

 Навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

 Владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физи-

ческого напряжения; 

 Навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессо-

вых ситуациях; 

 Представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влия-

ний; 

 Навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; 

 Навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

     В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают пред-

ставления о возможностях управления своим физическим и психологическим со-

стоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

 Представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на со-

хранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рацио-

нального питания; 

 Знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; пред-

ставление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 

 Интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, рас-

ширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения 

к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 



380 

 

     В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способ-

ны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависи-

мостей: 

 Развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обуча-

ющихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности со-

блюдать эти правила; 

 Формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции свое-

го поведения, эмоционального состояния; формирование умений оцени-

вать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окру-

жающих; 

 Формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для твор-

ческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореа-

лизации, достижения социального успеха; 

 Включение подростков в социально значимую деятельность, позволяю-

щуюим реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои 

лучшие качества и способности; 

 Ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время от-

дыха) на основе анализа своего режима; 

 Развитие способности контролировать время, проведенное за компьюте-

ром. 

 Осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как од-

ной из актуальнейших глобальных проблем человечества; способность ви-

деть и понимать, в каких формах этот кризис выражен в месте проживания 

подростка; его добровольное участие в решении этой проблемы на муни-

ципальном уровне как личностно важный опыт природоохранительной де-

ятельности; 

 Сознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении 

природы;  

 Усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, разви-

тие художественно-эстетического восприятия явлений природы, животно-

го и растительного мира, способность и потребность наслаждаться приро-

дой, не только не нанося ей ущерба,  но и поддерживая ее жизненные си-

лы.  

Виды деятельности и формы занятий:  

 развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-

чувственного взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в 

месте жительства и его ближних окрестностях; сопоставление бытующей 

практики с результатами качественно иных подходов к выстраиванию этих 

отношений (европейский, японский опыт);   
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 на этом фоне – проведение исследований творчества поэтов-лириков и по-

этов-философов, а также писателей и художников-пейзажистов и анимали-

стов, пейзажных и садовых архитекторов  (как отечественных, так и зару-

бежных), раскрывающих общность мира природы и мира человека;  

 углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного насле-

дия ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных пуб-

личных презентаций; в этом же отношении могут оказаться полезными и 

другие богато иллюстрированные и снабженные научными текстами изда-

ния (а также кинофильмы), актуализирующие проблематику ценностного 

отношения к природе;    

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной дея-

тельности (экологические акции, десанты, высадка растений, очистка до-

ступных территорий от мусора, и т. д.), в деятельности школьных экологи-

ческих центров; 

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проек-

тов; 

 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосло-

жении, рисовании, прикладных видах искусства); 

 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Классные часы о природе и экологии Усвоение ценностного отношения 

к природе и всем формам жизни, 

развитие художественно-

эстетического восприятия явле-

ний природы, животного и расти-

тельного мира, способность и по-

требность наслаждаться приро-

дой, не только не нанося ей ущер-

ба,  но и поддерживая ее жизнен-

ные силы 

Конкурсы рассказов   «О братьях 

наших меньших» и др. 

 Нетерпимое отношение к прояв-

лениям жестокости к братьям 

нашим меньшим со стороны дру-

гих людей. 

Проектная и исследовательская дея-

тельность.  

Участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных 

проектов. 

 Проявление учащимися своих 

интеллектуальных возможностей. 

Экскурсии. Усвоение ценностного отношения 

к природе и всем формам жизни. 

Глубокое проникновение в эколо-

гические проблемы, желание их 

решать, начиная с себя. Бережное 

гуманное отношение ко всему 
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живому. 

Викторина по природе и экологии  Создание условий для формиро-

вания положительного отношения 

к знаниям, книгам; 

Усвоение ценностного отношения 

к  природе.   

 

Мониторинг программы: 

 периодические открытые совместные обсуждения и опросы происходящих 

перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного зна-

чения и т.п.);  

 оценочные суждения, зафиксированные в виде персональных характери-

стик,  в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио,  в 

виде благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени 

всего детско-взрослого «программного сообщества»; 

 анкетирование. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а 

равно – о его разрушительных возможностях; о своеобразии критериев че-

ловеческой красоты у разных народов и в разные исторические эпохи; 

представления об эволюции этих представлений на примере европейской 

моды от античности до наших дней;    

 продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие 

умения видеть красоту природы, труда и творчества; развитие способности 

отличать подлинное искусство от его суррогатов; постепенное введение 

подростков в мир античного, романского, готического, классического и 

т.д. искусства, включая авангард и модерн ХХ века и художественный 

язык современного искусства; параллельно – освоение основ художествен-

ного наследия родной, русской и иных важнейших культурно-

художественных  и религиозно-художественных традиций: японской, ки-

тайской, индийской, арабской (исламской), христианской, буддийской и 

др.  

 поощрение и поддержка собственных занятий подростков художествен-

ным творчеством в различных областях (включая моду,  дизайн собствен-

ного жилища и территории дома и школы и др.).   

 Виды деятельности и формы занятий        

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и 

последующее обсуждение; 

 поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения 

ее  в публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально; 

 конкурс на украшение класса, школы; 
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 занятия в творческих объединениях «Мечта», «Мелодия», «Художествен-

но – оформительский отряд». 

 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Календарь событий на учебный год Поддержка подростковой творче-

ской деятельности посредством вы-

несения ее  в публичное простран-

ство, развитие взаимодействия, 

творческих возможностей учащихся. 

Классные часы о великих людях. Сформированное представление  

учащихся об интеллектуальных до-

стижениях различных людей, усвое-

ние ценностного отношения к ре-

зультатам человеческого труда.  

Мероприятия совместно с родителями Создание условий для совместной 

творческой деятельности учащихся 

и их родителей, поддержка подрост-

ковой творческой деятельности, 

сплочение коллектива учащихся и 

родителей 

Выставки фотографий, рисунков, 

творческих работ. 

Конкурсы на лучшее оформление 

школьных помещений.  

Развитие взаимодействия, творче-

ских возможностей учащихся. 

Конкурс талантов «Открытая сцена» 

Конкурс «Сам себе хореограф» 

Отчетный концерт творческих кол-

лективов 

Формирование чувства прекрасного. 

Развитие взаимодействия, творче-

ских возможностей учащихся,  твор-

ческой инициативы 

Неделя детской книги 

Посещение театра, художественной 

галереи 

Формирование чувства прекрасного 

Творческие конкурсы (рисунков, сти-

хов, чтецов, сочинений на различные 

темы) 

Формирование чувства прекрасного. 

Развитие взаимодействия, творче-

ских возможностей учащихся,  твор-

ческой инициативы 

Т/о «Мечта», «Мелодия» Создание условий для развития 

творческих способностей учащихся. 

 

 

Оценка результативности работы 

Критерии  Показатели  Инструментарий 

Уровень мотивации 

школьников  

Вовлеченность учащихся в 

подготовку и проведение 

общешкольных мероприя-

тий. 

Статистический 

анализ. 

 

Атмосфера в шко-
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Расширение социального 

партнерства: организация и 

проведение новых встреч. 

ле. 

 

Отсутствие асоци-

ального поведения. 

Вовлеченность в проект-

ную деятельность  

Количество вовлеченных 

учащихся в творческую, 

проектную деятельность. 

Статистический 

анализ проведен-

ных мероприятий 

Произвольность в обще-

нии.  

общительность; 

открытость; 

адекватное ситуации выра-

жение эмоций; 

способность к поддержке 

другого. 

Экспертная оценка 

классных руково-

дителей. 

  

6. Направление «Ученик и его семья» 

Цель: осознание учащимися значимости семьи в жизни любого человека. 

Задачи воспитания: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи 

по вопросам  воспитания учащихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных се-

мейных ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных 

семьях, привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие орга-

низации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в 

семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

 создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого-

педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга 

детей и родителей. 

Содержание воспитательной работы: 

 создание банка данных о семьях учащихся и потребностно - ценностной 

сфере детей и родителей; 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях уча-

щихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью 

сохранения физического и психического здоровья и благополучия каждого 

ребенка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоле-

ние конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе 

«учитель — ученик — родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи соци-

ально – психолого – педагогической службы школы; 
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 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педаго-

гики, воспитания учащихся, использование активных форм просветитель-

ской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни школы; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного 

опыта семейного воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 

Формы внеклассной работы: 

 тематические классные часы;  

 совместные праздники; 

 индивидуальные и групповые консультации,   беседы с детьми и родите-

лями; 

 экскурсии, викторины, КВНы родительско - ученических и семейных ко-

манд, интеллектуальные марафоны родителей и детей; 

 спортивные состязания; 

 дни творчества, дни открытых дверей и др. 

 

Традиционные мероприятия для учащихся 5—9-х классов 

 Мероприятия Ожидаемые результаты 

Тематические классные часы, посвя-

щенные истории рода и семьи: «От-

куда начинается мой род», «Военная 

летопись моей семьи», «История со-

здания семьи моих родителей», «Моя 

семья в фотографиях и воспоминани-

ях», «Памятные даты моей семьи», «О 

тех, кого мы вспоминаем с гру-

стью…», «Мужчины нашего рода», 

«Традиции нашей семьи»; 

Формирование знаний об истории 

своей семьи, воспитание бережного 

отношения к традициям своей се-

мьи; воспитание чувства любви и 

гордости за свою семью 

Участие и помощь родителей в орга-

низации школьных и городских меро-

приятий («Веселая масленица», 

«Школа молодого бойца» и др.) 

Создание условий для совместной 

творческой деятельности учащихся 

и их родителей 

Содействие повышению авторитете 

родителей. 

Классные семейные праздники (День 

матери, новогодние посиделки).  

Воспитание любви и уважения к ро-

дителям, к собственному дому. 

Традиционные общешкольные меро-

приятия (Восьмое марта, День защит-

ника Отечества, Первое сентября, 

День рождения класса) 

Конкурс талантов «Открытая сцена».   

Создание условий для совместной 

творческой деятельности учащихся 

и их родителей 

Выставки творческих работ учащихся 

и родителей 

Создание условий для совместной 

творческой и трудовой деятельности 

учащихся и их родителей, формиро-
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вание положительного отношения к 

совместному труду 

Совместные выходы в социокультур-

ные учреждения города 

Создание условий для взаимодей-

ствия учащихся и их родителей вне 

дома 

 

2.3.2. Программа социализации обучающихся 

Цель: обогащение и совершенствование человеческой сущности учащихся 5-9 

классов через поддержку их собственных усилий с целью приобретения ими 

жизненного опыта и умения связать этот опыт с жизненными ценностями соци-

ума.  

Задачи программы:  

 создать условия для успешной социализации учащихся в классе, школе, 

внешкольном пространстве; 

 формировать знания о нормах и правилах поведения в обществе, социаль-

ных ролях человека;  

 согласовывать свои потребности с возможностями их  реализации в  

наличной  социальной среде;   

 формировать позитивную самооценку, самоуважение, конструктивные 

способы самореализации. 

Направление программы - создание режима максимального благоприятствова-

ния процессам позитивной социализации подростков. 

Этапы организации работы: 

1. Анализ широкого социального пространства (городского) и социально-

психологического, существующего в школе. 

2. Определение объектов деятельности (социальные явления, социальные от-

ношения, социальные институты, социальная среда).  

3. Анализ психологического, социального, культурного «фона» внутри шко-

лы, степени и способов  влияния внешних факторов на главных субъектов про-

цесса социализации: учителей, учащихся  и их родителей. Цель - выяснение 

сильных и слабых сторон,  характера их взаимоотношений между собой и с 

внешней средой и т.д. 

4. Определение субъектов социальной деятельности (учащиеся и взрослые, 

вовлечённые в социальное проектирование). 

5. Социальное проектирование как условие формирования личностных ре-

зультатов образования. 

            Ожидаемые результаты: повышение социальной активности учащихся, 

их готовности принять личное практическое участие и внести реальный вклад в 

улучшение социальной ситуации в местном сообществе; повышение уровня об-

щей культуры учащихся; формирование навыков коллективной работы по под-

готовке и реализации собственными силами реального социально полезного де-

ла. 

             Виды деятельности. 

Школьный уровень 
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 развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и систе-

мы школьного самоуправления;   

 участие в благоустройстве школьного и пришкольного пространства; 

 участие в подготовке и выпуске печатной и электронной школьной газеты 

«21 PRO»; 

 участие в общешкольной деятельности (КТД, выставки поделок семейного 

творчества); 

 участие в массовых мероприятиях (спортивные соревнования, предметные 

олимпиады, интеллектуальные игры по предметам различных уровней, по-

здравления ветеранов и пожилых людей, конкурс чтецов); 

Муниципальный уровень 

 участие в выставках изобразительного искусства, в конкурсах и акциях, 

посвящённых социальным проблемам родного города (акции  «Помоги 

пойти учиться», «Весенняя неделя добра», «Добавь городу красок»); 

 участие в образовательных фестивалях «Наш город». 

 Персональный уровень 

       Через классные часы, индивидуальные беседы, игры, конкурсы, походы раз-

вивать следующие способности: сохранять и поддерживать собственное здоро-

вье и не иметь дурных привычек; развивать творческие и деловые отношения со 

старшими и младшими школьниками; занимать социально ответственную пози-

цию в отношении негативных событий и явлений окружающей жизни; быть то-

лерантным,  эмпатически настроенным к носителям иных культурных традиций; 

публично выражать своё мнение. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся - формирование портфолио, размещение ин-

формации на сайте школы, информационных стендах, чествование на ито-

говых школьных мероприятиях. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организа-

ции в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологиче-

ской культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях). 

Степень обеспечения в образовательной организации безопасности жизни и здо-

ровья учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведе-

ние на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показате-

лях: 

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), о посещении спортивных секций, регу-

лярности занятий физической культурой; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здо-

ровья учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образова-

тельной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифферен-

циации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий учащихся; 

 степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспе-

чению жизни и здоровья учащихся, 
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 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, фор-

ма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

учащихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье уча-

щихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и ро-

дителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности. 

Степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличност-

ных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отно-

шений в сообществах обучающихся (специфические проблемы межличност-

ных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руковод-

ства, составом учащихся и т. д.); 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образователь-

ной организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уро-

вень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организа-

ции, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий уча-

щихся; 

 степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспече-

нию позитивных межличностных отношений обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межлич-

ностных отношений обучающихся; 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом. 

Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнитель-

ного образования выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образо-

вания в реализуемой образовательной программе, степень информированно-

сти педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного 

содержания образования; 

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в осво-

ении программ общего и дополнительного образования, уровень обусловлен-

ности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из успеш-

ности обучения отдельных категорий учащихся; 

 степень корректности и конкретности правил педагогического содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освое-

нии программ общего и дополнительного образования); 
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 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении про-

грамм общего и дополнительного образования с учителями предметниками и 

родителями обучающихся. 

Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, при-

нимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России, выражается в следующих пока-

зателях: 

 уровень  информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспи-

тания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования эко-

логической культуры, уровень информированности об общественной само-

организации класса; 

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, 

традиции образовательной организации, специфика класса; 

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспита-

ния учащихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания учащихся); 

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к орга-

низации мероприятий профильных организаций родителей, общественности 

и др. 

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся: 

       Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся представляет собой совокупность следующих методи-

ческих правил: 

– мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, в 

первую очередь, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности 

школьных сообществ (деятельность, общение, деятельности); 

– при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать 

общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социаль-

ным окружением школы, традициями, укладом образовательной организации и 

другими обстоятельствами; 

– комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, 

не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование процессов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 
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– мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую об-

щественность, представителей различных служб (медика, психолога, социально-

го педагога и т. п.); 

– мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, формализованные про-

цедуры диагностики; 

– предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повсе-

дневной практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию 

задач духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих-

ся; 

– педагоги школы не могут исключительно отвечать за результаты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, успехи и се-

рьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

– в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результа-

тов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных 

школах, ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся 

(школа, коллектив, учащийся могут сравниваться только сами с собой); 

– работа предусматривает постепенное совершенствование методики монито-

ринга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику дея-

тельности общеобразовательных организаций). 

       Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся может включать следующие элементы: 

– профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 

следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной орга-

низации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей 

и общественности, наличные ресурсы); 

– периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечиваю-

щей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

– профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов и 

программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря 

деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), от-

дельных учащихся. 

- отслеживание индивидуального прогресса учащихся по направлениям и фор-

мам образовательной программы; 

- отслеживание коллективного прогресса учащихся по направлениям и формам 

образовательной программы. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанное чув-

ство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 
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природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъек-

тивная значимость использования русского языка и языков народов России, осо-

знание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского наро-

да). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, куль-

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

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культу-

рой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на терри-

тории современной России); интериоризация гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осо-

знанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, ре-

лигии, 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 к осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории обра-

зования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпо-

чтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собствен-

ным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веро-

терпимость, 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, расточитель-

ном 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 гос-

ударственности; 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, при-

нятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к чле-

нам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-

альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому челове-

ку, 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 кон-

струированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструиро-

ванию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готов-

ность и способность к ведению переговоров). Сформированность коммуника-

тивной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 



392 

 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности. 

6. Освоенность 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 воз-

растных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское уча-

стие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой 

и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта социаль-

ных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской дея-

тельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интерио-

ризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил пове-

дения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (спо-

собность понимать художественные произведения, отражающие разные этно-

культурные традиции; сформированность основ художественной культуры обу-

чающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоциональ-

но-ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая по-

требность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эс-

тетической и личностно-значимой ценности. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ори-

ентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизнен-

ных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяй-

ственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к заня-

тиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 
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2.3.3. Программа формирования культуры здорового и безопасного об-

раза жизни подростков «За здоровьем – в школу». 

          Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения 

и здорового образа жизни, способствующего социальному, личностному, интел-

лектуальному, познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, до-

стижению планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы благодаря сохранению и укреплению здоровья как биосоциальной базы, 

необходимой для достижения целей на каждом этапе своего жизненного пути. 

При этом здоровье рассматривается как персональный жизненный ресурс, усло-

вие реализации интеллектуального, нравственного, физического и репродуктив-

ного потенциала человека. 

           Методологические подходы программы формирования здорового образа 

жизни и культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих 

установках личности и принципах непрерывного самовоспитания и самокоррек-

ции поведенческих реакций на воздействия факторов риска развития различных 

заболеваний. Для этого важно понимание личностью необходимости укрепления 

и сохранения здоровья.  

          Обязательным компонентом программы формирования культуры здорово-

го и безопасного образа жизни обучающихся является создание в школе условий 

для сохранения здоровья всех участников образовательного процесса. В системе 

мер по охране и укреплению здоровья обучающихся важное место отводится 

здоровьесберегающим технологиям.  

Цели программы: формирование и развитие у обучающихся установок активно-

го, здорового и безопасного образа жизни, понимание личной и общественной 

значимости приоритета здоровья, создание мотивации быть здоровым и обеспе-

чение условий для ведения здорового образа жизни.  

Задачи программы: 

 формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышле-

ния на основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье; 

 формирование представления об основных компонентах экологической куль-

туры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окру-

жающего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и 

эпидемиологических правил поведения;  

 формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

 формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающего-

ся путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и 

вопреки пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

 создание в школе условий, обеспечивающих возможность каждому участни-

ку образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и 

укреплять свое здоровье;  
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 создание условий для развития творческой, поисковой активности в позна-

нии себя; 

 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой 

ступени образования по программе формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни.  

 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,  

 организация административного контроля над соблюдением требований 

СанПиН; 

 осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений сани-

тарно-гигиенических условий в школе. 

Основное содержание программы формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся на уровне основного общего образова-

ния. 

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направ-

лений организационной, воспитательной и образовательной деятельности груп-

пируется в три блока. 

Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматривает: 

Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение: 

 общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние 

неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических 

условий; 

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе эко-

логических, эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных; 

 элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, рацио-

нального питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов 

первичной профилактики заболеваний; 

 знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях; 

 понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего 

здоровья; 

 представлений о душевной и физической красоте человека; 

 понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактив-

ных веществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления. 

Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспита-

ние: 

 ценностного отношения к здоровью, природе, окружающей среде; 

 волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступ-

ков, опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от табако-

курения, приема алкоголя, наркотиков и психоактивных препаратов, не со-

вершение террористических действий и опасных поведенческих действий в 

отношении окружающих людей);  

 активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий 

(занятия физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм 

режима дня, рационального питания, правил использования информационно-

развлекательных технических средств).  
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     В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию 

здорового образа жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих 

условий:  

 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении 

принципов здорового поведения; 

 оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности обучаю-

щихся не только по конечному результату, но и по процессу его достижения; 

 поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования 

здоровья, анализировать способы других обучающихся; 

 создание условий для общения в командных играх, групповых дискуссиях и 

процедурах, требующих кооперации обучающихся, которые позволяют каж-

дому участнику проявлять инициативу самостоятельности; 

 использование проблемных творческих заданий;  

 создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание воле-

вых качеств обучающихся. 

Второй блок гигиенически целесообразной организации образовательной дея-

тельности и применения здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий: 

 системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное взаи-

модействие педагогов, медиков, психологов и других специалистов; 

 субъектность участников образовательного процесса; 

 принцип гуманизма; 

 принцип самоценности каждого возраста; 

 формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского 

персонала и педагогов к проведению оздоровительных мероприятий ком-

плексность и непрерывность проведения оздоровительных мероприятий с 

учетом индивидуального уровня здоровья каждого участника образователь-

ного процесса; 

 преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления,  

 реализация в условиях школы на индивидуальном и групповом уровне меро-

приятий по повышению двигательной активности, закаливанию, охране пси-

хического здоровья, а также по оздоровлению детей, имеющих функцио-

нальные расстройства и хронические заболевания; 

 повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет 

соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и 

правил. 

Здоровьесберегающие технологии включают:  

 медицинские программы закаливания физическими факторами внешней 

среды;  

 программы психопрофилактики для повышения стрессоустойчивости, 

предупреждения повреждающих последствий острого и хронического стресса;  

 рациональную организацию питания;  

 физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, 

активное включение в разнообразные виды спорта;  
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 педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение 

правил здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи;  

 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуа-

цию успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для каждого 

обучающегося, включенного в образовательный процесс.  

Третий блок оздоровительной и профилактической деятельности в школе  

предусматривает: 

 оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для со-

провождения оздоровительных техник; 

 обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными воз-

можностями (зрение, слух, осанка). 

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и 

другой патологии опорно-двигательного аппарата; 

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологиче-

ских нарушений; 

 создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся. 

1. Методическая работа 

№ Программные действия и меро-

приятия 

Срок исполнения Ответствен-

ный 

1.1. Проведение заседаний админи-

страции и управляющего совета 

школы  по вопросам здоровьесбе-

режения и формирования пре-

стижа здорового образа жизни 

В течение всего 

периода 

Директор 

1.2. Развитие системы мониторинга и 

оценки состояния здоровья уча-

щихся для анализа их физическо-

го развития и физической подго-

товленности 

В течение всего 

периода 

Врач 

1.3. Формирование и пополнение 

школьного методического ин-

струментария по здоровьесбере-

гающим технологиям 

В течение всего 

периода 

Психолого – 

педагогиче-

ская служба 

1.4. Информирование субъектов обра-

зовательного процесса о состоя-

нии здоровья учащихся и услови-

ях, способствующих сохранению 

и укреплению здоровья 

Раз в полугодие Администра-

ция, врач 

1.5. Проведение общешкольных и 

классных родительских собраний 

по актуализации ценности здоро-

вья 

По плану работы Администра-

ция, класс-

ные руково-

дители 

1.6. Проведение педсоветов, семина-

ров по проблемам здоровьесбере-

По плану работы Администра-

ция 
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жения 

 

2. Рациональная организация учебно-воспитательной деятельности  и  

образовательной среды 

2.1 Неукоснительное соблюдение 

воздушно-теплового и светового 

режима в учебных помещениях 

Постоянно Администра-

ция, педкол-

лектив 

2.2

. 

Контроль за соблюдением физ-

культурно-оздоровительных ме-

роприятий в режиме учебного дня, 

направленных на преодоление ги-

подинамии 

В течение всего 

периода 

Администра-

ция  

2.3

. 

Создание благоприятного психо-

логического климата в классах 

Постоянно Педколлек-

тив, психолог 

2.5

. 

Составление расписания уроков с 

учетом шкалы трудности предме-

тов 

В течение всего 

периода 

Администра-

ция 

2.6

. 

Соблюдение адаптационного пе-

риода у учащихся после продол-

жительных пропусков по болезни 

и временного освобождения от 

физкультуры 

Постоянно Врач, учителя 

физкультуры 

2.7

. 

 Сопровождение адаптационного 

периода учащихся 5-х классов и 

вновь прибывших в школу уча-

щихся к новым образовательным 

условиям 

В течение всего 

периода 

Педколлек-

тив, психолог 

 

3. Профилактика и оздоровление 

3.1. Регулярное прохождение диспан-

серизации учащимися 

Ежегодно Врач, меди-

цинская сест-

ра 

3.2. Индивидуализация спортивных 

нагрузок детей и подростков в со-

ответствии с группой здоровья 

Постоянно Учителя физ-

культуры, 

воспитатели 

3.3. Совершенствование организации 

санитарно-гигиенического и про-

тивоэпидемиологического режима 

Постоянно Администра-

ция, врач 

3.4. Проведение мероприятий по вак-

цинации детей и подростков 

В течение всего 

периода 

Врач, меди-

цинская сест-

ра 

3.5. Разработка и проведение меро-

приятий, снижающих риск воз-

никновения школьных форм па-

тологии 

В течение всего 

периода 

Администра-

ция, врач 
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3.6. Индивидуальные консультации 

для родителей (помощь специали-

стов: психолога, логопеда, учите-

ля физкультуры) 

Систематически Зам. дирек-

тора по вос-

питательной 

работе 

 

4. Благоприятный двигательный режим 

4.1. Введение в программу физиче-

ского воспитания нетрадицион-

ных видов оздоровительной дея-

тельности  

В течение всего 

периода 

Учителя физ-

культуры, ин-

структор ФК, 

воспитатели 

ГПД 

4.2. Обучение навыкам самоконтроля 

и самодиагностики 

Постоянно Учителя физ-

культуры, 

инструктор 

ФК 

4.3. Регулярное проведение соревно-

ваний по видам спорта, товари-

щеских встреч, турниров, фести-

валей, дней здоровья, подвижных 

перемен 

По плану спор-

тивных мероприя-

тий 

Учителя физ-

культуры, 

инструктор 

ФК 

4.4. Подготовка и участие школьных 

команд по различным видам 

спорта в городской спартакиаде 

школьников 

Постоянно Учителя физ-

культуры, 

инструктор 

ФК 

4.5. Организация спортивных секций, 

групп здоровья и ОФП 

Начало учебного 

года 

Учителя физ-

культуры, 

инструктор 

ФК 

4.6. Функционирование ФСК 

«Спорт+» и участие команд в 

клубной спартакиаде 

В течение всего 

периода 

Руководитель 

ФСК 

«Спорт+»,  

4.7. Презентация новых форм и спо-

собов формирования престижа 

здорового образа жизни 

Постоянно Руководитель 

ФСК, педаго-

ги 

доп.образован

ия 

4.8. Совершенствование развития 

олимпийского движения, ГТО 

как средства духовно-

нравственного воспитания 

школьников через проведение 

соревнований, праздников, кон-

курсов, викторин 

В течение всего 

периода 

ФСК 

«Спорт+», 

учителя физи-

ческой куль-

туры 

 

5. Медико-педагогический контроль 
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5.1 Установление показаний и про-

тивопоказаний к занятиям физ-

культурой 

Не реже 1 раза в 

год 

Фельдшер  

5.2. Ведение  индивидуальной карты 

развития ребенка и оказание по-

мощи в создании благоприятного 

нравственно-психологического 

климата в классах, школе. 

Постоянно Фельдшер, 

классные ру-

ководители, 

психолог 

5.3. Обслуживание участников 

школьных соревнований  

По плану спорт. 

мероприятий 

Фельдшер  

5.4. Профилактика спортивного 

травматизма на уроках физкуль-

туры и соревнованиях 

Постоянно Учителя физ-

культуры, 

Фельдшер 

5.5. Санитарный контроль мест и 

условий проведения занятий и 

соревнований 

Регулярно Фельдшер 

5.6. Врачебные консультации по 

ЗОЖ 

По мере необхо-

димости 

Фельдшер 

5.7. Вакцинация и витаминизация де-

тей и подростков 

Регулярно Фельдшер 

5.8. Индивидуальные физиопроцеду-

ры 

По мере необхо-

димости 

Фельдшер 

5.9. Санитарно-просветительная ра-

бота 

Регулярно Фельдшер 

5.10

. 

Взаимодействие с педагогиче-

ским коллективом и родителями 

Постоянно Фельдшер 

5.11

. 

Индивидуальная и групповая 

коррекция психомоторных рас-

стройств 

По мере необхо-

димости 

Психолог 

5.12

. 

Применение методов релаксации По мере необхо-

димости  

Психолог 

5.13

. 

Психологические занятия, инди-

видуальные консультации, раз-

витие навыков по восстановле-

нию благоприятного эмоцио-

нального состояния (по запросу). 

В течение всего 

периода 

Психолог 

6. Просветительская работа 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Лекции, семинары, кон-

сультации, курсы для ро-

дителей по различным во-

просам роста и развития 

ребенка, его здоровья, фак-

торов, положительно и от-

рицательно влияющих на 

Повышение психологической компетенции в 

воспитании и взаимоотношении с детьми 

(дать рекомендации). 
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здоровье и т.п. («Адапта-

ция в среднем звене шко-

лы», «Компьютер в жизни 

подростка. Друг или враг?» 

и др.) 

Встречи со специалистами 

детской городской боль-

ницы   

Формирование знаний о необходимости со-

блюдения правил гигиены и здорового режима 

дня; 

Акции: «Жить или ку-

рить?» и др. 

Формирование негативного отношения к та-

бакокурению, пропаганда здорового и без-

опасного образа жизни 

Участие в проектной дея-

тельности 

Развитие творческого мышления, расширение 

кругозора о здоровом образе жизни,  форми-

рование знаний о возможном вреде для здоро-

вья компьютерных игр, телевидения, рекламы 

и т.п.; 

 

7. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Зарядка Позитивный психологический и эмоциональ-

ный настрой на функциональную работу на 

уроках. 

Физкультминутки во время 

уроков 

Отдых от учебных действий для лучшего вос-

приятия дальнейшей информации. 

День здоровья Привлечение обучающихся и родителей к за-

нятиям спортом. 

Школьные спартакиады, 

соревнования по основным 

видам спорта 

Укрепление здоровья, содействие гармонич-

ному  физическому   развитию 

Спортивные праздники: 

«Папа, мама и я спортив-

ная семья», «Зов джун-

глей», «Вперед, мальчиш-

ки!», «Сильные, смелые, 

ловкие»,  «Веселые стар-

ты» 

Воспитание потребности и умения самостоя-

тельно заниматься  физическими  упражнени-

ями, сознательно применять их в отдыхе. 

Привлечение педагогов и родителей к сов-

местной работе по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по про-

филактике вредных привычек и т.п. 

Работа спортивных секций, 

внеурочная спортивная де-

ятельность 

Обеспечение учащимся возможности попро-

бовать себя в различных видах спорта 

 

8. Профилактика употребления ПАВ 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Классные часы по профи-

лактике употребления 

ПАВ и табакокурения  

Снизить вероятность употребления ПАВ и та-

бакокурения. Формирование ответственности 

детей за свою жизнь 
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Конкурсы плакатов и ри-

сунков по профилактике 

негативных проявлений в 

подростковой среде. 

Формирование негативного отношения к та-

бакокурению, вовлечение в общественно-

полезную трудовую деятельность 

Акции «Молодежь выби-

рает жизнь», «Спорт – аль-

тернатива пагубным при-

вычкам» 

Снизить вероятность употребления ПАВ и та-

бакокурения. Формирование ответственности 

детей за свою жизнь 

Курс комплексной под-

держки личности «Все, что 

тебя касается» 

Формирование негативного отношения к упо-

треблению алкоголя, ПАВ. 

Программа «Гражданин 

XXI века» 

Сформировать установку на здоровый законо-

послушный образ жизни 

9. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Встречи с инспекторами 

ОГИБДД 

Обобщение знаний по ПДД 

Классные часы по про-

грамме профилактик 

ДДТТ. 

Снизить вероятность детского травматизма на 

дорогах города 

Проект «Безопасный 

маршрут домой» 

Снизить вероятность детского травматизма на 

дорогах города, создать наиболее благоприят-

ный маршрут учащегося от дома до лицея и 

обратно 

Соревнование «Безопасное 

колесо» 

Формирование у учащихся навыков безопас-

ного поведения на улицах в различных ситуа-

циях 

Работа ЮИД «Дорожные 

дозорные» 

Совершенствование внеурочной работы по 

профилактике ДДТТ. 

Участие в городских кон-

курсах «Дорожный пат-

руль», «Дорожный патруль 

предупреждает», «Без-

опасность на дорогах - наш 

стиль жизни», «Знатоки 

дорожных правил». 

Воспитание ответственного участника дорож-

ного движения. 

 

Планируемые результаты освоения программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию здоровьесбе-

регающего пространства включают: 

 повышение эффективности психологической и медицинской помощи обуча-

ющимся; 

 снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте 

заболеваний; 
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Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по 

направлениям данной программы согласно положениям Стандарта проявятся в 

поведении обучающихся в виде: 

 установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

 осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

 готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого раз-

вития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактив-

ных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убеждённости в 

правоте выбора здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; 

 снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рис-

ков, представляющих опасность для здоровья; 

 уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, 

наркотики; 

 повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, пи-

тания, здорового образа жизни, рациональной двигательной активности. 

Мониторинг:  

организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг, являет-

ся школьный  психолого-педагогический консилиум. 

Направления его деятельности: 

 своевременная диагностика отклонений в развитии обучающихся, выявление 

актуальных и резервных возможностей ребёнка; 

 разработка рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) обучающихся для обеспечения дифференцированного под-

хода в процессе обучения и воспитания; 

 оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, испытываю-

щим различные трудности в обучении, адаптации; 

 отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга 

психофизического состояния); 

 организация системы профессиональной деятельности всех специалистов, 

направленной на создание социально-психологических условий для успеш-

ного обучения детей и подростков; 

 организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка. 

 ППк проходит в форме совместного обсуждения проблем ребёнка и путей их 

разрешения специалистами различного профиля. На заседании ППк специали-

сты, участвовавшие в обследовании представляют заключения на ребенка и ре-
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комендации. На основании коллегиального заключения ППк педагоги и узкие 

специалисты планируют и проводят коррекционные мероприятия для каждого 

обучающегося, осуществляют индивидуальный подход на уроках. 

Основные направления мониторинга: 

 психолого-педагогический мониторинг (начальные и конечные результаты в 

течение года) 

 повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение 

тревожности, рост самооценки и т.д.; 

 улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприя-

тий;  

 учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный инте-

рес); 

 рост показателей социализации личности, повышение социальной компе-

тентности, адаптивность личности в коллективе; 

улучшение стиля воспитания и обстановки в семье. 

  

2.3.4.  Программа профессиональной ориентации обучающихся. 

   Цель программы: создание совокупности условий, обеспечивающих про-

фессиональную ориентацию школьников на ступени основного общего образо-

вания. 

Задачи программы: 

Сформировать у учащихся:  

 объективные представления о себе, как субъекте собственной деятельно-

сти, уверенность в своих способностях применительно к реализации себя в бу-

дущей профессии; 

Научить учащихся: 

 способам проектирования и реализации индивидуальных особенностей; 

 способам работы с открытыми источниками информации о профессиях, 

востребованных на рынке труда,  

 обеспечить возможность пробы различных профессиональных ориентаций; 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ори-

ентации обучающихся 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. В «Ярмарке профессий» могут принимать не 

только обучающиеся, но и их родители,  и специально приглашенные 

специалисты. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или 

иные виды профессиональной деятельности.              Профориентационные 

экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея), в 
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музеи или на тематические экспозиции, в учреждения профессионального 

образования. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя 

связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может 

состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, 

конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере учащихся. 

Олимпиады по предмету стимулируют познавательный интерес. 

 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Профориентационный день Расширение знаний о мире профес-

сий, приобщение к трудовой дея-

тельности 

Школьные мероприятия Проба своих способностей в раз-

личных профессиях (ведущий, зву-

кооператор, хореограф и др.) 

Анкета «Твои знания и увлечения» Анализ профориентационной 

направленности учащихся для 

определения в кружки, факульта-

тивы, секции 

Диагностика учащихся (базовый 

набор профориентационных методик, 

опросников, анкет) 

Предварительное изучение интере-

сов и склонностей учащихся 

 

Выставка поделок, творческих работ  Развитие творческих способностей, 

приобщение к трудовой деятельно-

сти 

Экскурсии на предприятия города. 

Встречи с представителями учебных 

заведений 

Знакомство с приоритетными про-

фессиями предприятий города 

 

Классные часы  «Ошибки в выборе 

профессии», «Престижные профессии 

Красноярского края», «Профессии 

нашего города», «Профессии наших 

родителей», «Формула успеха – труд 

по призванию» и др. 

Формирование способности соот-

носить свои индивидуально - пси-

хологические особенности с требо-

ваниями выбираемой профессии и 

умение сделать самостоятельный 

выбор. Формирование представле-

ния о востребованных профессиях 

на территории края. 

Организация работы профориентаци-

онного кабинета. 

Качественная организация работы 

по профориентации. 
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Оформление информационного стен-

да. 

Расширение знаний о мире профес-

сий,  

 Планируемые результаты освоения программы профориентации 

         Результатом профессиональной ориентации на ступени основного общего 

образования, является сформированность у школьника представлений о себе, как 

субъекте собственной деятельности, понимание собственных индивидуальных и 

личностных особенностей, возможностей, потребностей. Разнообразие клубных 

пространств, в рамках которых возможны первые профессиональные пробы. 
 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы. 

   Программа коррекционной работы основного общего образования 

обеспечивает: 

- создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы вариативна по форме и по содержанию 

в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и 

возможностей образовательной организации. 

Программа коррекционной работы уровня основного общего образования 

непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, 

средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не являются 

едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 

нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на период получения 

основного общего образования. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающими-
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ся при получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении ком-

плексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной про-

граммы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики произ-

водных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого - медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-психолого-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы построения программы: 

- Преемственность. Обеспечение единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствующего достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Обеспечение связи программы коррекционной работы с 

программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования, программой профессиональной 

ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 
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программой формирования и развития ИКТ - компетентности обучающихся, 

программой социальной деятельности обучающихся. 

- Соблюдение интересов ребёнка. Определяет позиция специалиста, призванного 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

- Непрерывность. Гарантия ребёнку и его родителям (законным представителям) 

в непрерывности помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

- Вариативность. Создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной рабо-

ты является взаимосвязь трех подходов: 

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических зна-

ний о ребенке; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятель-

ность отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нару-

шенного развития детей конкретным содержанием профессиональной работы 

медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию дей-

ствий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 

необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных кор-

рекционных направлений работы, способствующих освоению обучаю-

щимися с особыми образовательными потребностями основной образо-

вательной программы основного общего образования 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

1. Диагностическое: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 
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- проведение комплексной социально - психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-  системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования). 

2. Коррекционно-развивающее: 

- реализация комплексного индивидуально ориентированного социально - 

психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательной 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

-  развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

-  развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

-  развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

-  формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

-  социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативное: 

- выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 
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- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- консультационная поддержка и помощь, направленные на 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. 

4. Информационно-просветительское: 

- информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

-   просветительская деятельность (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленная на разъяснение участникам 

образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровож-

дения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг дина-

мики развития, успешности освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Для реализации требований к программе коррекционного работы, обозна-

ченных в ФГОС ООО, в школе создана рабочая группа, в которую наряду с ос-

новными учителями включены педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, социальный педагог. 

Программа коррекционной работы разрабатывается рабочей группой обра-

зовательной организации поэтапно. На подготовительном этапе определяется 

нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав 

детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые образовательные по-

требности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем 

уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методи-

ческих рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспита-

ния учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной рабо-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=193504&date=08.04.2020&dst=100010&fld=134
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ты; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации программы кор-

рекционной работы. Особенности содержания индивидуально-ориентированной 

работы представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилага-

ются к программе коррекционной работы. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза програм-

мы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы 

на школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и спе-

циалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

В школе создана служба комплексного социально – психолого – педагогиче-

ского сопровождения и поддержки обучающихся. 

Социально – психолого – педагогического помощь оказывается детям на ос-

новании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

Комплексное социально – психолого – педагогическое сопровождение и 

поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной 

организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным пе-

дагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются ло-

кальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а 

также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образова-

тельной организации, представителей администрации и родителей (законных 

представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образова-

тельной организации осуществляются медицинским работником. В случае необ-

ходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпи-

лепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь со-

трудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодей-

ствие с родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобра-

зовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность соци-

ального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жиз-

ни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной 

и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педаго-

гом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их 

условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и под-

держку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Основными 

формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), 

внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, ро-

дителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родитель-

ских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских 
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лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-

психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в 

случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их за-

конными представителями), специалистами социальных служб, органами испол-

нительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагог-

психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-

группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и рас-

ширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социаль-

ным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психоло-

гической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультатив-

ную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года пе-

дагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую ра-

боту с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, прове-

дение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие 

как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного 

года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце 

учебного года). 

Данное направление осуществляет психолого – педагогический консилиум 

(далее – ППк). 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 

ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей уча-

щихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы 

обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития 

и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обу-

чения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и кон-

фликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школь-

ника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных посо-

бий. 

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, учи-

тель-дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный 

педагог, а также представитель администрации. Родители уведомляются о про-

ведении ППк (Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", 
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ст. 42, 79). 

Реализация системы комплексного социально – психолого – педагогическо-

го сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных (Феде-

ральный закон "Об образовании в Российской Федерации", ст. 42, 79). 

План коррекционной работы 

План работы осуществляется поэтапно: 

1. информационно-аналитический - этап сбора и анализа информации. 

Результатом данного этапа является выявление учеников для учёта специфики 

его образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соот-

ветствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы. 

2. планирования, организация, координация. 

Результатом работы является организация образовательного процесса с коррек-

ционно-развивающей направленностью, сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории де-

тей. 

3. коррекционно-развивающий этап. 

Результатом является соответствие созданных условий и выбранных коррекци-

онно-развивающих и образовательных программ особым образовательным по-

требностям ребёнка – по результатам динамики развития. 

4. регуляция и корректировка. 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную дея-

тельность и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Система сопровождения реализуется через следующие направления работы: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследова-

ния и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- педагогиче-

ской помощи в условиях образовательного учреждения 

Направлена Содержание работы Где и кем выполняет-

ся 

работа 

Медицинское 

 

Выявление состояния 

физического и психического здо-

ровья. 

Изучение медицинской докумен-

тации: история развития ребенка, 

здоровье родителей. 

Физическое состояние учащего-

ся; изменения в физическом раз-

витии (рост, вес и т. д.). 

Медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, на переме-

нах, во время игр и т. 

д. (педагог). 

Обследование 

ребенка врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=346766&date=08.04.2020&dst=100588&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=346766&date=08.04.2020&dst=101037&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=346766&date=08.04.2020&dst=100588&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=346766&date=08.04.2020&dst=101037&fld=134
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Психолого– 

педагогическое 

 

Обследование актуального уров-

ня психического и речевого 

развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, пере-

ключаемость с одного вида дея-

тельности на дру-

гой,объем,работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); поня-

тийное (интуитивное, логиче-

ское); абстрактное, речевое, об-

разное.  

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота 

и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях 

и во внеурочное вре-

мя (учитель). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и 

в свободное время. 

Изучение письмен-

ных работ (учитель). 

Тестирование. 

 

Социально– педаго-

гическое 

 

 

Состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: 

организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельность в обучении, 

самообслуживании. Обучае-

мость. 

Мотивация. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребен-

ка; наличие аффективных вспы-

шек; способность к волевому 

усилию, внушаемость, проявле-

ния негативизма. 

Особенности личности: интере-

сы, особенности, идеалы. 

Соблюдение правил поведения в 

коллективе, в школе, дома. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления и др. 

Уровень притязаний и самооцен-

ка 

Посещение семьи 

ребенка или собесе-

дование (педагог, 

зам. по восп. раб). 

Наблюдения, 

изучение работ уче-

ника (педагог). 

Анкетирование 

(психолог). 

Беседа с родителями 

и учителями- 

предметниками. 
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Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализи-

рованную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

 

Направление Цель Форма Содержание Предполагае-

мый результат 

Педагогиче-

ская 

коррекция 

 

Исправление 

или сглажива-

ние отклонений 

и нарушений 

развития, пре-

одоление труд-

ностей обуче-

ния 

Уроки и 

внеурочная 

деятельность 

 

Осуществле-

ние индивиду-

ального под-

хода обучения 

ребенка с ОВЗ. 

 

Освоение 

Обучающи-

мися образо-

вательной 

программы 

 

Психологиче-

ская коррек-

ция 

 

Коррекция и 

развитие 

познавательной 

и эмоциональ-

но-волевой 

сферы ребенка: 

Программы 

коррекции 

внимания, 

памяти, мыш-

ления. 

Коррекционная 

программа раз-

вития эмоцио-

нально-волевых 

и коммуника-

тивных ка-

честв. 

Коррекци-

онно- 

развиваю-

щие 

занятия 

 

Реализация 

коррекционно 

– 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающими-

ся с ОВЗ 

 

Сформирован 

Ность психи-

ческих 

процессов, 

необходимых 

для освоения 

образователь-

ной програм-

мы 

 

 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопро-

сам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обу-

чения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование 

педагогов и 

родителей 

Ознакомление с 

психологическими, 

возрастными особенно-

стями, нарушениями 

педагог-психолог, 

врач, (логопед, психи-

атр и др. специалисты 

по приглашению) 



415 

 

физического 

здоровья и развития, по 

проблемам воспитания 

и обучения обучаю-

щихся с ОВЗ 

 

 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного про-

цесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного про-

цесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в раз-

витии), их родителями (законными представителями), педагогическими работ-

никами 

Направление Содержание работы Ответственный 

Информирование  Подготовка материалов 

на информационные 

стенды, сайт 

Педагоги, педагог- 

психолог 

 

Семинары, тренинги, 

лектории, собрания 

 

Педагоги: тренинги и 

семинары с педагогами 

по взаимодействию с 

детьми с ОВЗ, участие 

в педсоветах, лектории 

по образовательному 

подходу к ребенку с 

ОВЗ, обучение приёмам 

и методам коррекцион-

ной и диагностической 

работы. 

Родители: лекции, 

беседы по профилакти-

ке школьной дезадап-

тации, кризисам воз-

растного развития, по 

формированию детско-

го коллектива, по 

возрастным особенно-

стям детей, профилак-

тике девиантного и ад-

дитивного поведения и 

проблем школьного 

обучения, физического 

развития. 

Педагог-психолог  

(врачи, дефектологи и 

др. по приглашению) 

 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую 

и единую стратегическую направленность работы с учетом вариатив-

но-деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррек-
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ционной педагогики, специальной психологии, медицинских работни-

ков организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализу-

ющийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Условия реализации программы. 

Организационные. 

Согласно Положению об индивидуальном обучении на дому школы с 

ограниченными возможностями здоровья МБОУ «СШ № 21» Программа 

коррекционной работы предусматривает вариативные формы обучения и 

специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- обучение в общеобразовательном классе; 

- обучение по общей образовательной программе основного общего образования 

или по индивидуальной программе; 

- надомная форма обучения; 

- сочетание надомной формы обучения, дистанционной формы обучения и 

обучения по программе дополнительного образования. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья 

ребёнка); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

рабочие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый 

для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, классного руководителя. 
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Кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование: педагогом- 

психологом, социальным педагогом и педагогами, прошедшими курсовую 

подготовку. 

Информационное обеспечение: 

Создание  информационной образовательной среды и развитие на её основе 

форм обучения с использованием информационно - коммуникационных 

технологий, обеспечение доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей) и педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно - методическим фондам. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требова-

ний к результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцирован-

ный характер и определяются индивидуальными программами развития детей с 

ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 

урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Во внеурочной - личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных 

на анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникатив-

ных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и 

т.д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индиви-

дуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с 

нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 

выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение 

опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные ре-

зультаты итоговой аттестации на основном уровне обучения. 

Мониторинг динамики развития детей 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся клас-

са. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собствен-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=193504&date=08.04.2020&dst=100010&fld=134
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ных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

Развитие детей с ОВЗ может осуществляться в разном темпе. Основным 

условием является положительная динамика развития познавательной сферы, 

личностной сферы, освоение ООП ООО. 

Для отслеживания развития используется педагогическая, медицинская и 

психологическая диагностика. 

Направления Содержание Ответственный 

Медицинская Уровень здоровья Медицинский работник 

Педагогическая  Динамика 

формирования 

предметных и 

метапредметных УУД 

Классные руководите-

ли, 

учителя-предметники 

 

Психологическая  Динамика когнитивно-

го 

и личностного развития 

Педагог-психолог 

Горохова О.А. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Планируемые результаты освоения глухими обучающимися  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования  
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

включают: 

1) овладение основными образовательными направлениями специальной 

поддержки основной образовательной программы; 

2) овладение обучающимися жизненной компетенцией. 

Требования к результатам овладения 

основными образовательными направлениями специальной поддержки основной 

образовательной программы. 

Данное направление предусматривает: развитие речевого слуха, слухозри-

тельного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, сознательного 

использования речевых возможностей в разных условиях общения для реализа-

ции полноценных социальных связей с окружающими людьми. 

Ожидаемые результаты: 

• умение слухозрительно воспринимать (с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов или / и кохлеарного импланта и слухового аппарата или 

двух кохлеарных имплантов) речевой материал (слова, словосочетания, фразы, 

тексты диалогического и монологического характера), связанный с урочной и 

внеурочной деятельностью обучающихся; 

• умение слухозрительно воспринимать речевую информацию на фоне 

негромкой речи, музыки; слухозрительно воспринимать речь разных дикторов 

(учителей и детей) в нормальном и более быстром темпе; 

• умения опознавать на слух (с помощью индивидуальных слуховых 
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аппаратов или / и кохлеарного импланта и слухового аппарата или двух 

кохлеарных имплантов) речевой материал (слова, словосочетания, фразы), 

связанный с учебной и внеурочной деятельностью, который отрабатывался на 

индивидуальных занятиях, распознавать на слух незнакомый по звучанию 

речевой материал, связанный с учебной и внеурочной деятельностью 

обучающихся; воспринимать на слух тексты диалогического и монологического 

характера (до 10- 15 предложений), опознавать фразы, слова и словосочетания 

из текста, предъявленные вразбивку, отвечать на вопросы и выполнять задания, 

пересказывать тексты, вести диалог по содержанию текста; 

• умение говорить достаточно внятно, т.е. понятно для окружающих, и 

естественно, в нормальном темпе, пользоваться голосом нормальной высоты, 

силы и тембра, воспроизводить слова слитно, с ударением, сохраняя звуковой 

состав и соблюдая орфоэпические правила, фразы – слитно или деля паузами на 

смысловые синтагмы, выделяя логическое и синтагматическое ударение, по 

возможности соблюдая мелодический контур фраз; владение навыками 

самоконтроля; знание орфоэпических правил и умения их реализовывать в 

новых словах; умения использовать в процессе устной коммуникации 

естественные невербальные средства ( в рамках речевого этикета); 

• умение вести разговор с двумя и более собеседниками (с помощью 

учителя и самостоятельно); 

• умение использовать словесную речь как средство достижения цели 

в новых ситуациях общения с новыми сверстниками, незнакомыми взрослыми, 

в мероприятиях школьного и внешкольного характера, применяя разные формы 

речи и речевые конструкции, обеспечивающие взаимопонимание (с помощью 

учителя и самостоятельно). 

Овладение глухими обучающимися жизненной компетенцией. 

Итогом овладения обучающимися компонентом жизненной компетенции 

преимущественно являются личностные результаты. Специальные требования 

к ним определяются по каждому направлению развития жизненной компетен-

ции. 

1. Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении 

Данное направление предусматривает развитие у обучающихся адекват-

ных представлений о его собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по во-

просам медицинского сопровождения и создания специальных условий для пре-

бывания в школе, представлений о своих нуждах и правах в организации обуче-

ния. 

Ожидаемые результаты: 

• умение различать социальные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для её разрешения, и те, где помощь со стороны не 

требуется, 

• представление о собственных возможностях и ограничениях 

здоровья, 

• умение вступать в коммуникацию со взрослым, в том числе, на 
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предмет разрешения ситуаций, связанных с теми или иными ограничениями 

здоровья, 

• умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей 

для их разрешения (например, приём медицинских препаратов, вакцинация, 

ограничения в еде, режиме физической нагрузки и т. п.), 

• умение словесно описать возникшую проблему (мне надо спросить у 

мамы, можно ли мне…; врач не разрешил мне...; спросите у   моей мамы, 

пожалуйста; позвоните моим родителями и т. п.), 

• умение пользоваться специальной (тревожной) кнопкой на 

мобильном телефоне в экстренных случаях, 

• умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему собственного жизнеобеспечения (Я забыл ключи, жду 

тебя у подъезда. У меня болит живот, забери меня из школы. У меня не 

работает аппарат, села батарейка, а запасной нет и др.), 

• умения вступать в устную коммуникацию со взрослыми и 

сверстниками (диалог, полилог), слухозрительно воспринимать речь партнеров, 

говорить достаточно внятно и естественно, понятно для окружающих, 

использовать в речевом общении естественные невербальные средства 

коммуникации (выражение лица, позу, пластику и др.); при затруднении в 

устной коммуникации самостоятельно сообщать речевым партнерам, 

использовать в общении письменную речь, естественные жесты  и др., 

• умение пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами 

и/или имплантами и другими личными адаптивными средствами в разных 

ситуациях (радиосистемой, выносным микрофоном и т. п.), 

• умение попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении, 

• умение выбрать взрослого и обратиться к нему за  помощью,  точно 

описать возникшую проблему устно и письменно, иметь достаточный запас 

фраз и определений (я не слышу, помогите мне, пожалуйста; я не понял, 

повторите, пожалуйста; напишите, что Вы сказали; у меня болит…, эту 

прививку мне делать нельзя; у меня аллергия на …, поэтому я не   могу есть… и 

т. п.), 

• стремление самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками, 

• умение обращаться к учителю в случае, когда, по  мнению ребёнка, 

возникает угроза жизни и здоровью (например, вымогательство, угроза 

расправы, насилие, склонение к противоправным действиям против третьих 

лиц, к употреблению наркотических и психотропных веществ и т. д.), 

• умение сформулировать возникшую угрозу и иметь для этого 

минимально необходимый запас слов и определений (мне угрожают, мне 

страшно, у меня отобрали … и т. п.). 

2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Данное направление предусматривает: формирование у ребёнка активной 

позиции и укрепление веры в свои силы в овладении навыками самообслужива-

ния (дома и в школе); формирование стремления к самостоятельности и незави-
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симости в быту и помощи другим людям в быту; освоение правил устройства 

домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды, покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт одежды, поддер-

жание чистоты в доме, создание тепла и уюта и т.   д.), предназначения окружа-

ющих в быту предметов и вещей;  формирование понимания того, что в разных 

семьях домашняя жизнь может быть уст- роена по-разному; ориентировка в 

устройстве школьной жизни, участие в повседневной жизни класса, принятие на 

себя обязанностей наряду с другими детьми; формирование стремления и жела-

ния участвовать в устройстве праздника, понимания значения праздника дома и 

в школе, стремления порадовать близких, понимания того, что праздники быва-

ют разными. 

Ожидаемые результаты: 

• прогресс в самостоятельности и независимости в быту, 

• прогресс в самостоятельности и независимости в школе (ребёнок 

умеет самостоятельно готовить к уроку рабочее место и убирать его после 

урока, переодеваться, собирать вещи в сумку и т. д., не обращаясь за помощью 

к взрослым), 

• представления об устройстве домашней жизни. Умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность за выполнение домашних дел, 

• владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 

повседневных бытовых делах, 

• представления об устройстве школьной жизни, умения 

ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в случае 

затруднений, 

• умение ориентироваться в расписании занятий, 

• умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность, 

• умение включаться в повседневные школьные дела, используя 

словесную речь, 

• стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении 

праздника, 

• умение адекватно оценивать свои речевые возможности и 

ограничения при участии в общей коллективной деятельности, выбирать ту 

долю участия (занятия, дела, поручения), которую действительно можно 

выполнить в соответствии с требованиями данного детского коллектива. 

3. Овладение навыками коммуникации 

Данное направление коррекционной работы направлено на формирование 

знаний о правилах коммуникации и умения использовать их в актуальных для 

ребёнка житейских ситуациях, расширение и обогащение опыта коммуникации 

ребёнка в ближнем и дальнем окружении. 

Ожидаемые результаты: 

• умение решать актуальные житейские задачи с использованием всех 

доступных для ребёнка средств коммуникации 

• умение начать, поддержать и завершить разговор на доступную 



422 

 

тему, задать вопрос, выразить свое намерение, просьбу, пожелание, опасения; 

• умение вести разговор в ситуации общения c двумя и более 

собеседниками. 

• умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе 

коммуникации, проявляя гибкость в вариативности высказывания, в выборе 

средств общения, использовать речевые конструкции, формы, типичные для 

разговорной речи (в разговоре на доступную тему), 

• умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи (можно  я пересяду, мне не 

видно, я не понимаю, когда не вижу Вашего лица, я не  понял, я не расслышал и 

т. д.), 

• умение обращаться за помощью к взрослым и сверстникам в 

трудных случаях общения, 

• владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками 

(уважительно относиться к чужой позиции, уметь формулировать и 

обосновывать свою точку зрения, проявлять гибкость и т. д.), 

• умение использовать при поддержке взрослых коммуникацию как 

средство достижения цели в новых ситуациях общения с новыми сверстниками, 

незнакомыми взрослыми, в мероприятиях школьного и внешкольного 

характера, гибко используя формы речи и речевые конструкции, 

обеспечивающие взаимопонимание, 

• умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т. д. (Нет, спасибо. К сожалению, я не могу. Извините, но мне 

это неприятно; Большое спасибо. Я вам/тебе очень благодарен, вы/ты мне 

очень помогли/помог; Мне так жаль. Могу ли я вам/тебе чем-нибудь  помочь? 

Я вам/тебе искренне сочувствую. Это мамина вещь, поэтому брать её нельзя. 

Извини, но мне не разрешают меняться. Я  не  могу  принять такой подарок. 

Он очень дорогой и др.), 

• умение получать и уточнять информацию от собеседника, используя 

продуктивные речевые высказывания, т. е. отвечающие ситуации общения и 

передающие мысль в наиболее понятной и лаконичной форме (Повторите, 

пожалуйста, я не услышал. Я не совсем понял, что  ты  имеешь в виду. 

Правильно ли я вас/тебя понял. Вы/ты сказали/сказал, что… ), 

• освоение культурных форм выражения своих чувств, 

• умение выражать или сдерживать свои эмоции в соответствии с 

ситуацией общения. 

• стремление и готовность активного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками на основе устной речи, 

• стремление и готовность слухозрительно воспринимать устную речь 

взрослых и сверстников (при использовании слуховых аппаратов/имполантов), 

• стремление и готовность говорить внятно,  достаточно  естественно 

и выразительно, соблюдая орфоэпические нормы родного  языка, пользоваться 

голосом нормальной силы, высоты и тембра, изменять силу голоса, 

пользоваться шепотом с при необходимости, 

• умение реализовывать в самостоятельных устных высказываниях 
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грамматические правила родного языка, 

• представления о внятности собственной речи и возможностях 

слышащих людей понимать её, 

• умение ребёнка следить за тем, понимает ли собеседник его речь . 

• владение достаточным уровнем речевого  развития  для объяснения 

собеседникам трудностей в устной коммуникации  (Понятно ли  я говорю? 

Нужно ли мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя 

речь станет непонятной (невнятной, неразборчивой). 

• расширение круга ситуаций, в которых ребенок может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели, 

• представление об особых способах коммуникации глухих людей 

между собой. 

4. Дифференциация и осмысление картины мира 

Данное направление коррекционной работы направлено на расширение и 

обогащение опыта практического взаимодействия ребёнка с бытовым окружени-

ем, миром природных явлений и вещей, развитие адекватного представления об 

опасности и безопасности; формирование целостной и подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и пространстве адекватно возрасту ребенка; форми-

рование умения устанавливать связь между событиями собственной жизни и 

природным порядком; формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и 

изменчивости окружающего, к изучению всего нового, пониманию значения 

собственной активности во взаимодействии со средой; развитие способности ре-

бёнка взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и присваивать чужой 

опыт и делиться своим опытом, используя вербальные и невербальные возмож-

ности (игра, чтение, рисунок как коммуникация и др.) 

Ожидаемые результаты: 

• адекватность поведения ребенка, с точки зрения безопасности 

происходящего для него самого и других людей, сохранности окружающей 

предметной и природной среды; способность прогнозировать последствия 

своих поступков для себя и окружающих; 

• понимание значение символов, фраз и определений, обозначающих 

опасность, и уметь действовать в соответствии с их значением (опасно для 

жизни; не подходи, убьёт; осторожно, скользко; осторожно, сосульки, купаться 

в этом месте запрещено; не заплывать за буйки и др.); 

• применение вещей в соответствии с их назначением, общепринятым 

порядком их использования, и с характером наличной ситуации; 

• расширение личного пространства ребёнка как накопление им 

разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двор, транспорт, 

дача, парк и др. Включение их в повседневную жизнь ребёнка; 

• владение запасом фраз и определений, достаточного для выражения 

своих впечатлений, наблюдений, действий, коммуникации и взаимодействия с 

другими людьми в пределах расширяющегося личного пространства; 

• развитие восприятия социально значимых звуков окружающего 

мира, развитие восприятия музыки, приобщение к музыкальному искусству, 

различным видам музыкально –исполнительской деятельности, 
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• умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве; 

• понимание взаимосвязи порядка природного и уклада  собственной 

жизни в семье и в школе. 

• владение достаточным запасом фраз и определений для передачи 

личных впечатлений, их взаимосвязи с явлениями окружающего мира; 

• развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым и сверстниками исследовательскую деятельность, используя 

словесную речь (Что это такое? Что это значит? Как это происходит? 

Почему? Что будет, если… Давайте попробуем сделать так… Как это 

работает? Объясните мне, пожалуйста, как… Я впервые обратил 

внимание…, Я заметил, что… Я попробовал, и у меня получилось… Я не  могу 

понять, почему… Это что-то новое… Мне это незнакомо… Я раньше не 

замечал, а сейчас увидел… Это очень интересно… Я долго наблюдал и понял, 

что… и т. д.); 

• накопление опыта освоения нового во время экскурсий и 

путешествий; 

• умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком. 

• умение принимать и включать в свой личный жизненный опыт 

мнение других людей; 

• умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами 

с другими людьми, иметь для этого достаточный запас фраз и определений. 

5. Дифференциация и осмысление адекватно возрасту ребёнка  его 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей. 

Данное направление коррекционной работы направлено на формирование 

знаний о правилах поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми (с 

учетом их социальных ролей) и детьми (старшими, младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми; со слышащими людьми на основе устной 

речи и, при желании обучающихся, с лицами, имеющими нарушения слуха, на 

основе жестовой речи; расширение и обогащение опыта социального взаимодей-

ствия ребенка в ближнем и дальнем окружении; формирование знаний о мораль-

но - нравственных ценностях (с учетом возраста ребенка, особенностей его раз-

вития) и их реализация в повседневной жизни; формирование представлений о 

социокультурной жизни лиц с нарушенным слухом; освоение необходимых ре-

бёнку социальных ритуалов; овладение речевым этикетом; целенаправленная ор-

ганизация общения учащихся с нарушенным слухом конкретной школы между 

собой и со слышащими детьми. 

Ожидаемые результаты: 

• знание правил поведения в разных социальных ситуациях со 

взрослыми (с учетом их социальных ролей) и детьми разного возраста: с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми  людьми в 

транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т. д., в 

том числе правил речевого этикета при устной коммуникации; 
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• использование словесной речи для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса (извините,  не 

могли бы вы; я не помешаю вам?; будьте добры; можно мне…? и др.); 

• умение адекватно применять те речевые средства, которые 

соответствуют коммуникативной ситуации, правильно употреблять  в  устной 

речи обращение «Вы» или «Ты» согласно статусу собеседника; 

• общие представления о разнообразии сообщества глухих людей с 

учетом уровня их образования, социокультурных потребностей и 

возможностей, включая владение  словесной речью, связанной, в том  числе, с 

особенностями восприятия окружающего мира, а также коммуникацией на 

основе активного использования жестового языка; 

• стремление и готовность участвовать в различных видах совместной 

деятельности с детьми, имеющими нарушения слуха; 

• умение ребёнка адекватно использовать принятые в  его окружении 

социальные ритуалы; 

• умение выражать или, напротив, сдерживать свои эмоции в 

зависимости от произошедшего события (радость или горе, праздник или 

траур).; 

• умение выбирать адекватные речевые средства для корректного 

выражения благодарности, сочувствия, отказа, недовольства, намерения, 

просьбы, опасения; 

• понимание недопустимости выяснения информации сугубо личного 

характера при общении с учителем или незнакомым взрослым (например, не 

задавать нескромные вопросы, касающиеся личной жизни педагога, его 

отношения к религии и т. п.); 

• умение проявлять инициативу, но не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание 

помощи; 

• умение применять формы выражения своих чувств  соответственно 

ситуации социального контакта; 

• расширение круга освоенных социальных контактов; 

• умение общаться с учащимися с нарушенным слухом своей  школы 

на темы, соответствующие возрасту детей. 

Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы  

основного общего образования 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

включают: 

1) овладение основными образовательными направлениями специальной 

поддержки основной образовательной программы; 

2) овладение обучающимися социальной (жизненной) компетенцией. 

Требования к результатам овладения 

основными образовательными направлениями специальной поддержки 

основной образовательной программы. 



426 

 

Данное направление предусматривает развитие речевого слуха; 

совершенствование произношения; формирование произносительной стороны 

устной речи; развитие сознательного использования речевых возможностей в 

разных условиях общения для реализации полноценных социальных связей с 

окружающими людьми. 

Ожидаемые результаты: 

• умение воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов, или слухового аппарата и кохлеарного импланта, или двух 

имплантов речевой материал (слова, словосочетания, фразы) обиходно-

разговорного характера, связанные с учебной деятельностью и с изучением 

общеобразовательных предметов; 

• умение воспринимать на слух с голоса привычного диктора (учителя) весь 

речевой материал, включенный в тренировочные упражнения; 

• умение воспринимать на слух речевой материал с голоса товарища, а 

также в записи на более близком расстоянии; 

• умение воспринимать на слух тексты (до 15-20 и более предложений); 

• умение воспринимать на слух диалогическую и монологическую речь. 

• умение пользоваться голосом, речевым дыханием, воспроизводить звуки 

речи и их сочетания, распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы 

при чтении, пересказе; 

• умение изменять силу голоса, необходимую для выделения логического 

ударения; 

• умение выделять ритмическую структуру слова, фразы, воспроизведение 

повествовательной и вопросительной интонации, с передачей 

эмоциональной окрашенности речи; 

• умение различать правильное и неправильное произнесение звука с 

последующим самостоятельным произношением слова (фразы); 

• умение правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний, 

дифференцированное звуков произношение в слогах и словах, 

дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, 

в ходе их усвоения; 

• умение произносить слова слитно на одном выдохе, определять 

количество слогов в слове, фразе, изменять силу голоса в связи со 

словесным ударением; 

• умение соблюдать повествовательную и вопросительную интонацию при 

чтении текста, воспроизводить побудительную (повелительную) и 

восклицательную интонации; 

• умение самостоятельно пользоваться основными правилами орфоэпии в 

речи; 

• умение вести разговор с двумя и более собеседниками; 

• умение использовать при поддержке взрослых словесную речь как 

средство достижения цели в новых ситуациях общения с новыми 

сверстниками, незнакомыми взрослыми, в мероприятиях школьного и 

внешкольного характера, гибко применяя формы речи и речевые 

конструкции, обеспечивающие взаимопонимание; 
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• умение выражать или сдерживать свои эмоции в соответствии с ситуацией 

общения. Стремление говорить внятно, естественно, интонированно, 

соблюдая орфоэпические нормы родного языка, пользоваться голосом 

нормальной силы и высоты. 

Овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

социальной (жизненной) компетенцией 
Итогом овладения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

компонентом социальной (жизненной) компетенции преимущественно 

являются личностные результаты. Специальные требования к ним 

определяются по каждому направлению развития жизненной компетенции. 

1) Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 

Данное направление предусматривает развитие у обучающихся 

адекватных представлений о его собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных 

условий для пребывания в школе, представлений о своих нуждах и правах в 

организации обучения. 

Ожидаемые результаты: 

• умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации; 

• умение пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и/или 

имплантом и другими личными адаптированными средствами в разных 

ситуациях (радиосистемой, выносным микрофоном и т.п.); 

• умение пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном 

телефоне в экстренных случаях; 

• умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему собственного жизнеобеспечения (Я забыл ключи, 

жду тебя у подъезда; У меня болит живот, забери меня из школы; У меня 

не работает батарейка, а запасной нет. и др.); 

• понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, не стыдно, 

не унизительно; 

• умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, 

точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и 

определений (Я не слышу, помогите мне, пожалуйста; Меня мутит; 

терпеть нет сил; У меня болит …; Извините, эту прививку мне делать 

нельзя; Извините, сладкие фрукты мне нельзя; у меня аллергия на …); 

• умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй 

для принятия решения в области жизнеобеспечения (например, приём 

медицинских препаратов, вакцинация, ограничения в еде, режиме 

физической нагрузки); 
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• умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи (Можно я пересяду? Мне 

не видно. / Я не разбираю этого шрифта. / Повернитесь пожалуйста, я не 

понимаю, когда не вижу Вашего лица. И т. д.); 

• владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения 

возникшей проблемы (Мне надо спросить у мамы, можно ли мне …; Врач 

не разрешил мне …; Спросите у моей мамы, пожалуйста; свяжитесь с 

моими родителями. И т.д.); 

• стремление самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками; 

• умение обращаться к учителю в случае, когда, по мнению ребёнка, 

возникает угроза жизни и здоровью (например, вымогательство, угроза 

расправы, насилие, склонение к противоправным действиям третьих лиц, к 

употреблению наркотических и психотропных веществ и т.д.); 

• умение сформулировать возникшую угрозу и иметь для этого минимально 

необходимый запас слов и определений (Мне угрожают; Мне страшно; У 

меня отобрали…) 

2) Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Данное направление работы предусматривает формирование активной 

позиции ребёнка и укрепление веры в свои силы в овладении навыками 

самообслуживания: дома и в школе, стремления к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим людям в быту; освоение правил 

устройства домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых дел (покупка 

продуктов, приготовление еды, покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт 

одежды, поддержание чистоты в доме, создание тепла и уюта и т. д.), понимание 

предназначения окружающих в быту предметов и вещей; формирование 

понимания того, что в разных семьях домашняя жизнь может быть устроена по-

разному; ориентировку в устройстве школьной жизни, участие в повседневной 

жизни класса, принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

формирование стремления и потребности участвовать в устройстве праздника, 

понимания значения праздника дома и школе, стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники бывают разными. 

Ожидаемые результаты: 
• прогресс в самостоятельности и независимости в быту; 

• прогресс в самостоятельности и независимости в школе (ребёнок умеет 

самостоятельно готовить к уроку рабочее место и убирать его после урока, 

переодеваться, собирать вещи в сумку и т.д., не обращаясь за помощью к 

взрослым). 

• представления об устройстве домашней жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие, брать на 

себя ответственность за выполнение домашних дел; 

• владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 

повседневных бытовых делах. 
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• представления об устройстве школьной жизни; умение ориентироваться в 

пространстве школы и попросить о помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

• умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность. Прогресс 

ребёнка в этом направлении; 

• владение достаточным запасом фраз и определений для включения в 

повседневные школьные дела (Скажи, пожалуйста, где кабинет…; 

Скажи, пожалуйста, какой сейчас будет урок; Я бы хотел отвечать за 

…; Я могу помыть …; Давай я помогу тебе …; Я готов взять на себя…); 

• стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника, 

прогресс в этом направлении; 

• умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при 

участии в общей коллективной деятельности, выбирать ту долю участия 

(занятия, дела, поручения), которую действительно можно выполнить в 

соответствии с требованиями данного детского коллектива; 

• владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 

подготовке и проведении праздника (Поручите мне, пожалуйста, …; Я 

могу/не могу это сделать. Я могу, если мне поможет мама …; Я могу это 

сделать вместе с …; Мне поможет это сделать мама. Я плохо пою, 

потому что плохо слышу музыку. Но я умею рисовать…; Я хотел бы 

принять участие в оформлении праздника). 

          3. Овладение навыками коммуникации 
Данное направление предусматривает формирование знания правил 

коммуникации и умения использовать их в актуальных для ребёнка житейских 

ситуациях; расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении. 

Ожидаемые результаты: 
• умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

• умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

• умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие 

и т.д.; 

• умение получать и уточнять информацию от собеседника. Освоение 

культурных форм выражения своих чувств; 

• умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе 

коммуникации, проявляя гибкость в вариативности высказываний, в выборе 

средств общения, использовании речевых конструкций, форм, типичных для 

разговорной речи (в разговоре на доступную тему); 

• умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи (Можно я пересяду, мне не 

видно; Повернитесь, пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу вашего лица; Я 

не понял; Я не расслышал. и т.д.); 



430 

 

• умение обращаться за помощью к взрослым и сверстникам в трудных случаях 

общения; 

• владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками 

(уважительно относиться к чужой позиции, уметь формулировать и 

обосновывать свою точку зрения, проявлять гибкость и т.д.); 

• умение   корректно   выразить   отказ   и   недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. (Нет, спасибо. К сожалению, я не могу. Извините, но мне это 

неприятно; Большое спасибо. Я вам/тебе очень благодарен, вы/ты мне очень 

помогли/помог; Мне так жаль. Могу ли я вам чем-нибудь помочь? Я вам/тебе 

искренне сочувствую; Это мамина вещь, поэтому брать её нельзя; Извини, но 

мне не разрешают меняться; Я не могу принять такой подарок. Он очень 

дорогой. и др.; 

• умение получать и уточнять информацию от собеседника, используя 

продуктивные речевые высказывания, т. е. отвечающие ситуации общения и 

передающие мысль в наиболее понятной и лаконичной форме. (Повторите, 

пожалуйста, я не услышал; Я не совсем понял, что ты имеешь ввиду; Правильно 

ли я вас/ тебя понял? Вы/ты сказали/ сказал, что... ). 

• освоение культурных форм выражения своих чувств; 

• представления о внятности собственной речи и возможностях слышащих 

людей понимать её. Умение ребёнка следить за тем, понимает ли собеседник его 

речь (достаточно ли она внятная); 

• владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я говорю? 

Нужно ли мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя 

речь станет непонятной (невнятной, неразборчивой); 

• представление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха 

между собой; 

• владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я говорю? 

Нужно ли мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя 

речь станет непонятной (невнятной, неразборчивой); 

• представление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха 

между собой. 

• расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

4. Дифференциация и осмысление картины мира 

Данное направление предусматривает расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия ребёнка с бытовым окружением, миром природных 

явлений и вещей, формирование адекватного представления об опасности и 

безопасности; формирование целостной и подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и пространстве, адекватно возрасту ребёнка. 

Формирование умения ребёнка устанавливать связь между ходом собственной 

жизни и природным порядком; формирование внимания и интереса ребёнка к 

новизне и изменчивости окружающего, к их изучению, понимания значения 

собственной активности во взаимодействии со средой; развитие способности 

ребёнка взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и присваивать чужой 
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опыт и делиться своим опытом, используя вербальные и невербальные 

возможности (игра, чтение, рисунок как коммуникация и др.). 

Ожидаемые результаты: 
• адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

• способность прогнозировать последствия своих поступков для себя и 

окружающих; 

• понимание значения символов, фраз и опредёлений, обозначающих опасность, 

и умение действовать в соответствии с их значением (Опасно для жизни; Не 

подходи, убьёт; Осторожно, скользко; Осторожно, сосульки; Купаться в этом 

месте запрещено; Не заплывать за буйки. и др.); 

• использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации; 

• расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских 

и загородных достопримечательностей и др. Включение их в повседневную 

жизнь ребёнка; 

• владение запасом фраз и определений, достаточным для выражения своих 

впечатлений, наблюдений, действий, коммуникации и взаимодействия с другими 

людьми в пределах расширяющегося личного пространства. 

• умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве; 

• умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию 

(помыть грязные сапоги, принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий 

летний день, и т.д.); 

• умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

• владение достаточным запасом фраз и определений для передачи личных 

впечатлений, их взаимосвязи с явлениями окружающего мира (У меня такое 

хорошее настроение, потому что сего дня первый день каникул; Обычно в июне 

мы всей семьёй уезжаем на море, поэтому я очень стараюсь закончить учебный 

год без троек и избежать дополнительных занятий; Сегодня дождливый день, 

и поэтому экскурсии в парк не будет; Мама просила купить хлеб и что-нибудь 

сладкое, но сейчас обеденный перерыв, и придётся ждать, когда откроется 

булочная; Мы с мамой мечтаем во время зимних каникул поехать на юг, а папа 

считает, что менять климат зимой вредно для здоровья. и т. д.). 

• развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность; 

• развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; 

• владение достаточным запасом фраз и определений для включения в 

совместную со взрослым и сверстниками исследовательскую деятельность (Что 
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это такое? Что это значит? Как это происходит? Почему? Что будет, 

если…; Давайте попробуем сделать так...; Как это работает? Объясните мне, 

пожалуйста, как...; Я впервые обратил внимание...; Я заметил, что...; Я 

попробовал, и у меня получилось...; Я не могу понять, почему...; Это что-то 

новое...; Мне это незнакомо...; Я раньше не замечал, а сейчас увидел...; Это 

очень интересно... давайте ничего не будем делать, только понаблюдаем...; Я 

долго наблюдал и понял, что... И т. д.); 

• накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

• умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

• умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми, иметь для этого достаточный запас фраз и определений. 

5. Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей 
Данное направление коррекционной работы направлено на формирование 

знаний о правилах поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми (с 

учётом их социальных ролей) и детьми (старшими, младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми; со слышащими людьми на основе устной 

речи и, при желании обучающихся, с лицами, имеющими нарушения слуха, на 

основе жестовой речи; расширение и обогащение опыта социального 

взаимодействия ребенка в ближнем и дальнем окружении; формирование знаний 

о морально - нравственных ценностях (с учетом возраста ребенка, особенностей 

его развития) и их реализация в повседневной жизни; формирование 

представлений о социокультурной жизни лиц с нарушенным слухом; освоение 

необходимых ребёнку социальных ритуалов; овладение речевым этикетом; 

целенаправленная организация общения учащихся с нарушенным слухом 

конкретной школы между собой и со слышащими детьми. 

Ожидаемые результаты: 
• знание правил поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми (с 

учётом их социальных ролей) и детьми разного возраста: с близкими в семье; с 

учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т. д., в том числе 

правил речевого этикета при устной коммуникации; 

• использование словесной речи для взаимодействия в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса (извините, не могли бы вы; я 

не помешаю вам?; будьте добры; можно мне…? и др.); 

• умение адекватно применять те речевые средства, которые соответствуют 

коммуникативной ситуации. Правильно употреблять в устной речи обращение 

«вы» или «ты» согласно статусу собеседника; 

• умение пользоваться голосом разной интенсивности с учётом конкретной 

ситуации. 

с умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные 

ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умение корректно привлечь к 
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себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и др. 

• понимание недопустимости выяснения информации сугубо личного 

характера при общении с учителем или незнакомым взрослым (например, не 

задавать нескромные вопросы, касающиеся личной жизни педагога, его 

отношения к религии т. п.); 

• умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

• умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

• умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта; 

• расширение круга освоенных социальных контактов. 

• умение общаться с учащимися с нарушенным слухом своей школы на темы, 

соответствующие возрасту детей. 

Планируемые результаты освоения слабовидящими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы выступают: 

 овладение эффективными компенсаторными способами учебно-

познавательной и предметно-практической деятельности; 

 овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с 

учетом имеющихся противопоказаний и ограничений; 

 повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой 

ориентировке: совершенствование навыков ориентировки в 

микропространстве и формирование умений в ориентировке в 

макропространстве;  

 умение использовать в ориентировочной деятельности все анализаторы, 

средства оптической коррекции и тифлотехнические средства; умение 

использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых 

(нестандартных) ситуациях;  

 умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их 

в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; умение 

обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие 

элементарных навыков самообслуживания; 

 развитие межличностной системы координат «слабовидящий - нормально 

видящий»: развитие навыков сотрудничества с нормально видящими 

взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях; овладение 

вербальными и невербальными средствами общения; повышение 

стремления к расширению контактов со сверстниками; развитие умения 

использовать в процессе межличностной коммуникации все анализаторы;  
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 развитие умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, 

эмоциональной отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в 

процессе общения; 

 повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: 

обогащение чувственного опыта познания и деятельности; расширение 

предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, социальных 

представлений; расширение круга предметно-практических умений и 

навыков; готовность к построению целостной и дифференцированной 

картины происходящего;  

 формирование умений пользоваться оптическими, тифлотехническими и 

техническими средствами в учебной деятельности и повседневной жизни; 

повышение познавательной и социальной активности;  

 повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 

 повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к 

представителям ближайшего окружения;  

 расширение представлений о различных представителях широкого социума; 

развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих;  

 развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и 

понимание эмоциональных проявлений окружающих;  

 расширение представлений о принятых в обществе правилах, нормах, 

ценностях; обогащение и расширение социального опыта. 

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы 

коррекционной работы проявляются в следующих достижениях: 

использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни; 

 сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве;  

 овладел основными навыками ориентировки в макропространстве; 

 имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и 

обобщенные), пространственные, социальные представления; 

 проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

 имеет представления (соответствующие возрасту) о современных 

оптических, тифлотехнических и технических средствах, облегчающих 

познавательную и учебную деятельность, и активно их использует; 

 проявляет стремление к самостоятельности и независимости от 

окружающих (в учебных и бытовых ситуациях); 

 умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

способен к проявлению социальной активности; 

 способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

 способен проявлять настойчивость в достижении цели; 

 способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

 знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной 

жизни имеющиеся противопоказания и ограничения. 
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Планируемые результаты освоения АООП ООО обучающимися  

с тяжелым нарушением речи 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования для 

всех предметных и коррекционно-развивающей областей являются общими и 

заключаются в следующем: Личностные результаты освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

отражают индивидуально-личностные качества и социальные компетенции 

обучающегося, включающие: готовность к вхождению обучающегося в более 

сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки 

обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования отражают:  

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

- патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, 

национальные свершения, открытия, победы;  

- осознание роли своей страны в мировом развитии;  

- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории 

и культуре других народов;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

- самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- сформированность этических чувств, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей;  

- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту 

природы, бережно относиться ко всему живому;  

- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к 

совершенствованию собственной речи;  

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;  
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- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в 

том числе с использованием информационных технологий;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей;  

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими;  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования включают 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи, которые отражают:  

- владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательной организации и вне ее;  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления;  

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  

- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с 

учетом характера ошибок;  

- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по 

плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

- владение знаково-символическими средствами представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким 

спектром действий и операций решения практических и учебно-познавательных 

задач;  

- умение использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 
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клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах;  

- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся;  

- умение адекватно использовать речевые средства и средства 

информационно-коммуникативных технологий для решения различных 

познавательных и коммуникативных задач, владеть монологической и 

диалогической формами речи;  

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установлением аналогий и причинно-следственных 

связей, построением рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и 

действовать разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими);  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных;  

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

- умение определять общую цель и пути её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества 

со сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; 

регуляции своих действий; построения монологического высказывания;  

- умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия 

деятельности; 

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

- умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета.  
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Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА 

АООП ООО 

По каждому направлению коррекционной работы определяются 

планируемые результаты реализации этой программы для каждого 

обучающегося. 

1. Требования к результатам  реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Медицинская коррекция и реабилитация »: 

• Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации. 

• Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в 

разных ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально 

адаптированное рабочее место, специализированные клавиатуры 

компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы и др.). 

• Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, 

адаптироваться к окружающей среде. 

• Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно,  не 

унизительно.  

• Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, 

точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и 

определений. 

• Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй 

для принятия решения в области жизнеобеспечения. 

• Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

• Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, 

адекватная оценка своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни. Сформированность 

умения брать на себя ответственность в этой деятельности. 

• Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий. Умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом 

направлении. 

• Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении 

праздников и других мероприятий дома и в школе,  прогресс в этом 

направлении. 

2. Требования к результатам  реализации программы коррекционной 

работы по  направлению: «Психологическая коррекция познавательных 

процессов». 

• Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 
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исследовательскую деятельность. 

• Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование 

словесного обозначения пространственных отношений. 

• Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 

осязательной модальности. 

• Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

• Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

• Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

• Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам  реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Психологическая коррекция эмоциональных 

нарушений»: 

• Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности 

и  самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, 

обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как 

агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, 

эмоциональная отгороженность. 

• Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, 

способов реагирования на отношение к нему окружающих. 

• Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального 

реагирования и управлять ими. 

• Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

4. Требования к результатам  реализации программы коррекционной 

работы по направлению: «Психологическая коррекция социально- 

психологических проявлений»: 

• Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

• Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих 

общие проблемы и цели. 

• Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои     

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

• Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.  

• Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

5. Требования к результатам  реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Коррекция нарушений речи»: 

• Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

• Формирование слухового контроля за своим роизношением и 

фонематическим анализом. 

• Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне 

фонации. Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

• Автоматизация поставленных звуков. 
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• Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

6.       Требования к результатам  реализации программы коррекционной работы 

по направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

• Умение чтения разных слогов. 

• Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 

• Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 

грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих 

семантической значимости. 

• Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом 

уровне. 

• Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

• Умение анализировать слова и предложения на лексико- 

грамматическом уровне. 

• Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на 

поддержку ребенка в освоении основной образовательной программы, 

необходимо руководствоваться рекомендациями, зафиксированными в 

Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в разделе: 

«Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями Медико- Социальной 

Экспертизы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с психическим недораз-

витием с умеренным дефицитом познавательных способностей адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы основного общего образо-

вания  

Освоение адаптированной образовательной программы, созданной на 

основе Стандарта обеспечивает достижение обучающегося с психическим 

недоразвитием с умеренным дефицитом познавательных способностей трёх 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы с психическим недоразвитием с умеренным 

дефицитом познавательных способностей  включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные компетенции учащихся, 

социально значимые ценностные установки), необходимые для достижения 

основной цели современного образования – введения обучающихся в культуру, 

овладение им социально-культурным опытом. 

Личностные результаты адаптированной основной общеобразовательной 

программы, обучающихся с психическим недоразвитием с умеренным 

дефицитом познавательных способностей отражают: 

 Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; 
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 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир и 

его органичном единстве природной и социальной частей; 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

  Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её временно-

пространственной организации; 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 Принятие и освоение социальной роли обучающихся, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 Формирование эстетической потребности, ценностей и чувств; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы, обучающегося с психическим недоразвитием 

с умеренным дефицитом познавательных способностей включают освоенные 

обучающимся универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющие основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи. 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач; 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 Использование элементарных знаково-символических средств 

представления информации для создания решения учебных и практических 

задач; 
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 Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникативных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных 

познавательных задач; 

 Формирование умений работы с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся; 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию 

и объёму художественных текстов в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовым признакам на наглядном материале, 

основе практической деятельности и доступном вербальном материале на 

уровне, соответствующим индивидуальным возможностям; 

 Готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение; 

 Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

  Готовность конструктивно решать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

 Овладение некоторыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

            Предметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы, обучающихся с психическим недоразвитием с 

умеренным дефицитом познавательных способностей – освоенный 

обучающимися  в ходе изучения учебных предметов опыт, специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сфор-

мированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для реше-

ния практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социаль-

ных отношений обучающихся с психическим недоразвитием с умеренным дефи-

цитом познавательных способностей в различных средах: адекватных представ-
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лений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

проявляющееся:  

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 

самому;  

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи;  

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; в 

умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему.  

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся:  

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей;  

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие;  

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности;  

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми;  

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность.  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаи-

модействия, проявляющееся:  

 в расширении знаний правил коммуникации;  

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

 в умении корректно выразить отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.;  

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

 в освоении культурных форм выражения своих чувств.  
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Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее простран-

ственно-временной организации, проявляющаяся:  

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия, 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;  

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды;  

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других;  

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира;  

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе;  

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы;  

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий;  

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; в умении принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других людей;  

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявля-

ющаяся:  

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях  

 с людьми разного статуса, с близкими в семье;  

 с учителями и обучающимися в школе;  

 со знакомыми и незнакомыми людьми;  

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие;  
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 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт;  

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи;  

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта.  

  Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО отража-

ют:  

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы;  

 способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности;   

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;  

 определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на 

всех этапах деятельности;  

 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

оценивать процесс и результат деятельности;  

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП ООО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные 

действия.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к обучающемуся с психическим недоразвити-

ем с умеренным дефицитом познавательных способностей в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. 
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Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

-  осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину;  

-  воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

-  овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

-  владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

-  сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

-  воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-  развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей;  

-  сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

-  проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися 

по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не 

достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем 
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или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

МБОУ «СШ № 21»  может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).  

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результа-

тов по отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (9 

класс):  

Русский язык 
Минимальный уровень: 

 знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

 разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учите-

ля; 

 образование слов с новым значением с опорой на образец; 

 представления о грамматических разрядах слов;  

 различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

 использование на письме орфографических правил после предварительно-

го разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгорит-

ма; 

 составление различных конструкций предложений с опорой на представ-

ленный образец; 

 установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам 

учителя; 

 нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на 

виды (с помощью учителя); 

 нахождение в тексте однородных членов предложения; 

 различение предложений, разных по интонации; 

 нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с 

помощью учителя); 

 участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимо-

го для раскрытия его темы и основной мысли; 

 выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих 

теме текста; 

 оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный 

образец; 

 письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и по-

вествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после предвари-

тельного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

 составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) по-

вествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 
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 знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным 

признакам;  

 разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

 образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

 дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по суще-

ственным признакам;  

 определение некоторых грамматических признаков изученных частей (су-

ществительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам 

учителя;  

 нахождение орфографической трудности в слове и решение орографиче-

ской задачи (под руководством учителя); 

 пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

 составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, 

опорным словам, на предложенную тему и т. д.; 

 установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

 нахождение главных и второстепенных членов предложения с использова-

нием опорных схем; 

 составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

 составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

 различение предложений (с помощью учителя) различных по цели выска-

зывания; 

 отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

 отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной 

мысли текста (с помощью учителя); 

 выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих 

теме и основной мысли текста; 

 оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

 письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами опи-

сания и рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

 письмо сочинений-повествований с элементами описания после предвари-

тельного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказыва-

ния и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов). 

Чтение 
Минимальный уровень: 

 правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной ре-

чи, доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

 определение темы произведения (под руководством учителя); 

 ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения 

своими словами; 

 участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочи-

танного и разобранного под руководством учителя текста; 
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 пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с 

помощью учителя); 

 выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

 установление последовательности событий в произведении; 

 определение главных героев текста; 

 составление элементарной характеристики героя на основе предложенного 

плана и по вопросам учителя;  

 нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значе-

ния с помощью учителя; 

 заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

 самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержа-

нию произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

 правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых 

усвоенных норм орфоэпии; 

 ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное 

чтение); 

 определение темы художественного произведения;  

 определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

 самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию 

текста; 

 формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

 различение главных и второстепенных героев произведения с элементар-

ным обоснованием; 

 определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравне-

ние собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использо-

ванием примеров из текста (с помощью учителя); 

 пересказ текста по коллективно составленному плану;  

 нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значе-

ния и смысла с опорой на контекст; 

 ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы 

(с помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

 знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Математика 
Минимальный уровень: 

 знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и 

сравнение целых чисел в пределах 100 000; 

 знание таблицы сложения однозначных чисел;  

 знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев 

деления; 

 письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 

100 000 (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с 

использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических 

действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 
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 знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

 выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи 

менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

 знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, 

полученными при измерении величин; 

 нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

 распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, 

шар, параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, параллелограмм); 

 построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении 

на плоскости; 

Достаточный уровень: 

 знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и 

сравнение чисел в пределах 1 000 000; 

 знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом 

через десяток; 

 знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев 

деления; 

 знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

 устное выполнение арифметических действий с целыми числами, 

полученными при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в 

пределах 1 000 000); 

 письменное выполнение арифметических действий с многозначными 

числами и числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

 знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

 выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

 нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по 

одной его доли (проценту); 

 выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой 

вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

 решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-

3 арифметических действия; 

 распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

 знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 
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 вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

 построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении 

на плоскости, в том числе симметричных относительно оси, центра симметрии; 

 применение математических знаний для решения профессиональных 

трудовых задач; 

 представления о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении. 

Информатика (VII-IX классы) 

Минимальный уровень: 

 представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;  

 выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение 

компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

 пользование компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

 представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;  

 выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение 

компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

 пользование компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстами, рисунками и др.), 

доступными электронными ресурсами; 

 пользование компьютером для поиска, получения, хранения, 

воспроизведения и передачи необходимой информации; 

 запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом с помощью инструментов ИКТ. 

Природоведение (V-VI класс) 

Минимальный уровень:  

 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, 

фотографиях; 

 представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем 

мире; 

 отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – 

лиственное дерево леса);  

 называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 

группе (полезные ископаемые); 
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 соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа 

жизни, понимание их значение в жизни человека; 

 соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и 

обществе (под контролем взрослого); 

 выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

 адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного 

отношения, понимание оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; знание способов получения необходимой информации 

об изучаемых объектах по заданию педагога; 

 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различ-

ных оснований для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее ра-

стение; растение луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);  

 называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые 

были изучены на уроках, известны из других источников; объяснение своего 

решения; 

 выделение существенных признаков групп объектов; 

 знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, 

правил здорового образа жизни;  

 участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать 

о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

 выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и 

работы одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

 совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в 

отношении изученных объектов и явлений; 

 выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

 осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными 

растениями. 

Биология: 

Минимальный уровень: 

 представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, 

организма человека;  

 знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, 

узнавание и различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, 

фотографиях, рисунках; 

 знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил 

поведения в природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме 

программы; 
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 выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных 

программой; 

 описание особенностей состояния своего организма;   

 знание названий специализации врачей; 

 применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых 

ситуациях (уход за растениями, животными в доме, измерение температуры 

тела, правила первой доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

 представления об объектах неживой и живой природы, организме 

человека; 

 осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, 

природой и человеком, органами и системами органов у человека; 

 установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом 

объекта (единство формы и функции); 

 знание признаков сходства и различия между группами растений и 

животных; выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

 узнавание изученных природных объектов по внешнему виду 

(натуральные объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

 знание названий, элементарных функций и расположения основных 

органов в организме человека; 

 знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего 

состояния, самочувствия, знание основных показателей своего организма 

(группа крови, состояние зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного 

давления);  

 знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, 

использование их для объяснения новых ситуаций; 

 выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание 

доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

 владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых ситуациях. 

География: 

Минимальный уровень: 

 представления об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных 

материков и отдельных стран; 

 владение приемами элементарного чтения географической карты: 

декодирование условных знаков карты; определение направлений на карте; 

определение расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать 

географический объект по карте; 

 выделение, описание и объяснение существенных признаков 

географических объектов и явлений; 

 сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по 

заданным критериям; 
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 использование географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. 

Достаточный уровень: 

 применение элементарных практических умений и приемов работы с гео-

графической картой для получения географической информации;  

 ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географиче-

ской среды, оценка их изменения в результате природных и антропогенных воз-

действий;  

 нахождение в различных источниках и анализ географической информа-

ции; 

 применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

 называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и историче-

ских памятников своей области. 

Основы социальной жизни 
Минимальный уровень: 

 представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных 

видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их 

значения для здорового образа жизни человека; 

 приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

 представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи; соблюдение требований техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

 знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за 

ними; соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

 знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством 

взрослого; 

 знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; 

решение типовых практических задач под руководством педагога посредством 

обращения в предприятия бытового обслуживания; 

 знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

 совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

 первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

 представления о различных видах средств связи; 

 знание и соблюдение правил поведения в общественных местах 

(магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

 знание названий организаций социальной направленности и их 

назначения; 

Достаточный уровень: 

 знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

 составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

 самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 



455 

 

 самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

 соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, 

кожей рук и т.д.; 

 соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; 

представления о морально-этических нормах поведения; 

 некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка 

белья, мытье посуды и т. п.); 

 навыки обращения в различные медицинские учреждения (под 

руководством взрослого); 

 пользование различными средствами связи для решения практических 

житейских задач; 

 знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет 

расходов и доходов семейного бюджета; 

 составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с 

целью обращения в различные организации социального назначения. 

Мир истории 
Минимальный уровень: 

 понимание доступных исторических фактов; 

 использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

 последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов; 

 использование помощи учителя при выполнении учебных задач, 

самостоятельное исправление ошибок; 

 усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем); 

 адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

 знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам 

программы; 

 использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных 

высказываниях; 

 участие в беседах по основным темам программы; 

 высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным 

фактам; 

 понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно 

или с помощью учителя; 

 владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

 владение элементами оценки и самооценки; 

 проявление интереса к изучению истории. 

История Отечества 
Минимальный уровень: 

 знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

 знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, 

процессов;  
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 знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, 

царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

 понимание значения основных терминов-понятий;  

 установление по датам последовательности и длительности исторических 

событий, пользование «Лентой времени»; 

 описание предметов, событий, исторических героев с опорой на 

наглядность, составление рассказов о них  по вопросам учителя; 

 нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и 

событий; 

 объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

 знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших 

событий отечественной истории;  

 знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, 

процессов; их причины, участников, результаты и значение; составление 

рассказов об исторических событиях, формулировка выводов об их значении; 

 знание мест совершения основных исторических событий; 

 знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной 

характеристики  исторических героев;  

 формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и 

последовательности важнейших исторических событий; 

 понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты 

с опорой на ее «легенду»; 

 знание основных терминов понятий и их определений; 

 соотнесение года с веком, установление последовательности и 

длительности исторических событий; 

 сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

 поиск информации в одном или нескольких источниках; 

 установление и раскрытие причинно-следственных связей между 

историческими событиями и явлениями.  

Изобразительное искусство (V класс) 

Минимальный уровень: 

 знание названий художественных материалов, инструментов и приспособ-

лений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-

гигиенических требований при работе с ними; 

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», 

«цвет»; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

 знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 
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 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изго-

тавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой ра-

боты; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; осу-

ществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, от-

щипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

 рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания не-

сложных произведений в соответствии с темой; 

 применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными краска-

ми с целью передачи фактуры предмета; 

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщен-

ности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изобра-

женных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, 

пейзаж и др.); 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дым-

ково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

 знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобрази-

тельная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», 

«цвет», объем и др.; 

 знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орна-

мента, стилизации формы предмета и др.; 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

 знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинирован-

ный); 

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в материа-

лах учебника, рабочей тетради;  

 следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкци-

ям, представленным в других информационных источниках;  

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одно-

классников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

 использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 
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 применение разных способов лепки; 

 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, пе-

редача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по вообра-

жению;  

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего от-

ношения к природе, человеку, семье и обществу; 

 различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

 различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюр-

морт, сюжетное изображение. 

Музыка (V класс) 

Минимальный уровень: 

 определение характера и содержания знакомых музыкальных 

произведений, предусмотренных Программой; 

 представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, баян, гитара); 

 пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

 выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

 правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

 правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

 различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

 различение песни, танца, марша; 

 передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом); 

 определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

 владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

 самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание 

динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

 представления о народных музыкальных инструментах и их звучании 

(домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

 представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

 пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

 ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

 исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, 

самостоятельно; 

 различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, 

танцев; 
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 владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

Физическая культура: 
Минимальный уровень: 

 знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья; 

 демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музы-

ку; комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в поста-

новке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и 

его частей (в положении стоя); комплексов упражнений для укрепления мышеч-

ного корсета; 

 понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и 

развитие физических качеств человека; 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под ру-

ководством учителя); 

 выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависи-

мости от погодных условий и времени года; 

 знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, вы-

носливость, гибкость, координация; 

 демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, 

бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

 определение индивидуальных показателей физического развития (длина и 

масса тела) (под руководством учителя); 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение 

их в игровой и учебной деятельности; 

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усво-

енных (под руководством учителя); 

 участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

 представления об особенностях физической культуры разных народов, 

связи физической культуры с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа; 

 оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных зада-

ний; 

 применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке фи-

зической культуры. 

Достаточный уровень: 

 представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в 

России, в том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

 выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предме-

тов: упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и 

его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета; 
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 выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

 знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; зна-

ние температурных норм для занятий;  

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, органи-

зация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

 знание и измерение индивидуальных показателей физического развития 

(длина и масса тела),  

 подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвива-

ющих упражнений (под руководством учителя); 

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 

техническом уровне; 

 участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объектив-

ного судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения по-

движных игр и соревнований; 

 знание особенностей физической культуры разных народов, связи физиче-

ской культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа; 

 доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении 

заданий и предложение способов их устранения; 

 объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 

нахождение ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 использование разметки спортивной площадки при выполнении физиче-

ских упражнений; 

 пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

 правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

 правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведе-

нии подвижных и спортивных игр. 

Профильный труд: 

Минимальный уровень: 

 знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

 представления об основных свойствах используемых материалов;  

 знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований 

при работе с производственными материалами; 

 отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для 

работы; 

 представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее 

основных частей (на примере изучения любой современной машины: 

металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, 

трактора и др.); 

 представления о правилах безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 
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 владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее 

распространенных производственных технологических процессов (шитье, литье, 

пиление, строгание и т. д.); 

 чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в 

процессе изготовления изделия; 

 представления о разных видах профильного труда (деревообработка, ме-

таллообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и 

производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

 понимание значения и ценности труда; 

 понимание красоты труда и его результатов;  

 заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной 

природе; 

 понимание значимости организации школьного рабочего места, 

обеспечивающего внутреннюю дисциплину;  

 выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится»/«не нравится»); 

 организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

 осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых 

заданий порядка и аккуратности; 

 выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное 

реагирование на них; 

 комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения 

товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий; 

 проявление заинтересованного отношения к деятельности своих 

товарищей и результатам их работы; 

 выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков 

трудового обучения;  

 посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране 

природы и окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

 определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, 

их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с 

физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в 

зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

 экономное расходование материалов; 

 планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

 знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и 

машинной обработки материалов в зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей; 

 осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

 понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в 

области трудовой деятельности.  
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Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся. 

Речь и альтернативная коммуникация. 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего 

мира и личного опыта ребенка. 

• Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека. 

2) Умение самостоятельного использования усвоенного лексико-

грамматического материала в учебных и коммуникативных целях. 

3) Овладение доступными средствами коммуникации и общения - 

вербальными и невербальными. 

• Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными 

показаниями. 

• Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков. 

• Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестов, 

взглядов, коммуникативных таблиц, тетрадей, воспроизводящих 

(синтезирующих) речь устройств (коммуникаторы, персональные 

компьютеры, др.). 

4) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих 

возрасту житейских задач. 

• Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и 

взаимодействие в разнообразных видах детской деятельности. 

• Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил 

коммуникации. 

• Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе 

общения: 

 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для выражения индивидуальных 

потребностей; 

 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, 

карточками, таблицами с графическими изображениями объектов и 

действий путем указания на изображение или передачи карточки с 

изображением, либо другим доступным способом; 
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 общение с помощью электронных средств коммуникации 

(коммуникатор, компьютерное устройство). 

5) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла 

узнаваемого слова. 

• Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названия хорошо известных предметов и действий. 

• Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 

6) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение 

чтению и письму. 

• Узнавание и различение образов графем (букв). 

• Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 

• Начальные навыки чтения и письма. 

Математические представления 

1) Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные 

представления 

• Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, 

удаленности. 

• Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости. 

• Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа 

в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических 

задач с опорой на наглядность. 

• Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, 

обозначать его цифрой. 

• Умение пересчитывать предметы в доступных пределах. 

• Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 

10-ти. 

• Умение обозначать арифметические действия знаками. 

• Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько 

единиц. 

 3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении     соответствующих возрасту житейских задач. 

• Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться 

карманными деньгами и т.д. 

• Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь 

мерками и измерительными приборами. 

• Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 

• Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, 

автобуса, телефона и др. 

• Умение различать части суток, соотносить действие с временными 

промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, 

определять время по часам, соотносить время с началом и концом 

деятельности. 
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Окружающий природный мир 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен 

года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптировать-

ся к конкретным природным и климатическим условиям. 

• Интерес к объектам и явлениям неживой природы. 

• Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, 

лес, луг, река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые 

и др.). 

• Представления о временах года, характерных признаках времен года, 

погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека. 

• Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья. 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека. 

• Интерес к объектам живой природы. 

• Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их 

виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.). 

• Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода 

за ними. 

• Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у 

реки и др.). 

3) Элементарные представления о течении времени. 

• Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с 

временем года. 

• Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение 

недели, месяца и т.д. 

Человек 

1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от 

других. 

• Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале. 

• Представление о собственном теле. 

• Отнесение себя к определенному полу. 

• Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои 

интересы, желания. 

• Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, 

место жительства, интересы. 

• Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение 

к своим возрастным изменениям. 

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. 

• Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, 

выполнять гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др. 

• Умение сообщать о своих потребностях и желаниях. 
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3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами. 

• Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

показывать или сообщать о болезненных ощущениях взрослому. 

• Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня 

(чистка зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения 

туалета). 

• Умение следить за своим внешним видом. 

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

• Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой 

деятельности семьи. 

Окружающий социальный мир 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

• Интерес к объектам, созданным человеком. 

• Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах 

(мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о 

транспорте и т.д. 

• Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, 

на улице, в транспорте, в общественных местах. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных 

ролях людей. 

• Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка 

(учитель, повар, врач, водитель и т.д.). 

• Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, 

покупатель и т.д.), правилах поведения согласно социальным ролям в 

различных ситуациях. 

• Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

• Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной 

деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта, соответствующие возрасту и 

полу ребенка. 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. 

• Представления о дружбе, товарищах, сверстниках. 

• Умение находить друзей на основе личных симпатий. 

• Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание. 

• Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других 

видах доступной деятельности. 

• Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных 

интересов. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в 

общественной жизни. 
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• Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, 

участие в них. 

• Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем 

виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

• Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных 

праздников. 

5) Представления об обязанностях и правах ребенка. 

• Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на 

неприкосновенность личности и достоинства и др. 

• Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, 

внука/внучки, гражданина и др. 

6) Представление о стране проживания Россия. 

• Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), 

месте проживания. 

• Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн). 

• Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях 

России. 

Музыка и движение. 

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, 

хоровых умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, 

эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе 

музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и 

инструментальных выступлений. 

• Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах). 

• Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

• Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение 

мелодии игрой на музыкальных инструментах. 

• Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

• Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

• Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

• Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, 

концертах, спектаклях, др. 

Изобразительная деятельность  

(рисование, лепка, аппликация) 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, 

аппликация, рисование; использование различных изобразительных 

технологий. 

• Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

• Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация). 
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• Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации. 

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 

• Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в 

процессе изобразительной деятельности. 

• Стремление к собственной творческой деятельности и умение 

демонстрировать результаты работы. 

• Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

• Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со 

сверстниками, взрослыми. 

• Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих 

работ, для участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

 Адаптивная физкультура. 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможно-

стей и ограничений. 

• Освоение доступных способов контроля над функциями собственного 

тела: сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических 

средств). 

• Освоение двигательных навыков, координации, 

последовательности движений. 

• Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости. 

• Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др. 

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. 

• Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: 

усталость, болевые ощущения, др. 

• Повышение уровня самостоятельности в освоении и 

совершенствовании двигательных умений. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: 

езда на велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание. 

• Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной 

деятельности: спортивные и подвижные игры, туризм, физическая 

подготовка. 

• Умение играть в подвижные игры и др. 

Планируемые результаты освоения обучающимися расстройствами 

аутистического спектра АООП ООО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП ООО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

При этом он имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации не только в общей, но и в иных формах. 

Для обучающегося с РАС это может быть аттестация в индивидуальном порядке, 

в привычных условиях, в присутствии знакомого учителя, без обозначенного для 
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ребенка ограничения по времени. Контрольные задания, при необходимости, 

могут быть представлены ребенку в форме наиболее удобной для него. Выбор 

одного из нескольких предложенных вариантов ответа может быть 

затруднителен такому ребенку даже при знании им правильного ответа. 

Поддержка в освоении основной образовательной программы 

основного обучения. 
Для обучающегося с РАС она реализуется: 

 в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения; 

 в помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях 

работы в классе; 

 в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения 

информации, парадоксальности в освоении «простого» и сложного», 

специфики овладения учебными навыками. 

Требования к результатам развития жизненной компетенции включают: 

• развитие внимания и представлений об окружающих людях, установление 

эмоционального контакта со сверстниками и близкими взрослыми, желания и 

возможности вступать в разнообразную коммуникацию, получать и давать 

информацию, делиться переживаниями, впечатлениями и оценками, 

приобретение опыта осмысленного использования адекватных форм 

коммуникации; 

• развитие жизненного опыта ребенка, совместное со взрослым осмысление 

повседневных ситуаций, проработка значимых воспоминаний и намерений, 

достижение возможности совершать собственный осмысленный выбор и 

совместно выстраивать порядок и план действий; 

• развитие позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и 

напряженности при неожиданных изменениях в привычном ходе событий и 

большей адекватности в реакции на них; 

• помощь в формировании реальных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

обращаться за помощью к взрослым, в том числе по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе; 

• продвижение в овладении социально-бытовыми умениями в повседневной 

жизни; 

• продвижение в овладении навыками коммуникации и принятыми формами 

социального взаимодействия (приветствия, извинения, вежливая просьба или 

отказ); 

• помощь в осмыслении осмысление и дифференциация картины мира в ее 

целостной временно-пространственной организации (продвижение в 

преодолении фрагментарности ее восприятия); 

• помощь в осмыслении социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются 

требования к результатам развития жизненной компетенции (см. таблицы 1 - 8). 
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Таблица 1. Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Установление и развитие эмоционального контакта, желания и 

возможности вступать в разнообразную коммуникацию, получать и давать 

информацию, делиться переживаниями, впечатлениями и оценками, 

приобретение опыта использования адекватных форм коммуникации и развитие 

представлений об окружающих людях» 

Направления коррекционной 

работы Требования к результатам 

Установление эмоционального 

контакта, развитие 

представлений об окружающих 

людях, желания и возможности 

вступать в разнообразную 

коммуникацию, получать  и  

давать  информацию, делиться 

переживаниями, впечатлениями 

и оценками, приобретение 

опыта осмысленного 

использования адекватных 

форм коммуникации 

 

Развитие  у  ребенка  стремления  к 

контакту, внимания и ориентации на 

другого человека, восприятия 

происходящего. Понимание ребенком,  

того,  что  свои переживания можно 

разделить с другим человеком, получение  

разнообразного опыта разделенных 

переживаний. Понимание того, что 

происходит с ним значимо для других, а 

ему может быть близко то, что происходит 

с другими людьми  (очерчивание  и  

разработка общих смысловых полей). 

Появление возможности спонтанно 

обратиться, задать вопрос и воспринять 

ответ  не  только  в  узком  русле 

собственного стереотипного интереса. 

Приобретение положительного  опыта 

коммуникации, развитие ее адекватных 

форм,  накопление  представлений  о 

других людях. 

 

Таблица 2. Требования  к результатам формирования жизненной 

компетенции по направлению «Совместное осмысление и упорядочивание 

жизненного опыта ребенка: повседневных ситуаций; значимых воспоминаний и 

намерений, достижение возможности совершения самостоятельного выбора, 

выработки общего решения и построения планов» 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Совместное осмысление, 

упорядочивание и расширение 

жизненного опыта ребенка. 

Эмоционально-смысловая 

проработка повседневных и  

новых ситуаций, значимых 

воспоминаний и намерений, 

развитие возможности 

совершения осмысленного 

Большая адекватность и эмоциональная 

стабильность ребенка. Появление в его 

жизни предметов, людей, обстоятельств, 

на  которые  раньше  он  не  обращал 

внимания. Появление возможности 

обратиться к прошлому опыту ребенка, а 

также его собственных обращений к 

прошлому:  

«а помнишь?». Возможность использовать 
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выбора, принятия  совместного 

решения  и построения плана 

действия. 

 

его прошлый опыт для осмысления и 

оценки происходящего и организации 

поведения ребенка. Появление

 возможности обсудить 

происходящее и выделить возможные 

варианты развития событий, получение 

ребенком опыта самостоятельного выбора 

(а ты как хочешь?), выбора не из 

«хорошего и плохого», а из 

«хорошего и другого - тоже хорошего», 

«что сначала, а что потом». Появление 

возможности постепенного включения  

ребенка  в  обсуждение  и   принятия 

общего решения, совместной разработки 

плана будущих действий. 

 

 

Таблица 3. Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Развитие более позитивного отношения к новизне, уменьшение 

тревоги и напряженности при неожиданных изменениях в привычном ходе 

событий и большей адекватности в реакции на них» 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Развитие позитивного 

отношения  к  новизне,  

уменьшение тревоги   и 

напряженности при 

неожиданных изменениях в 

привычном ходе событий и 

большей адекватности в реакции 

на них» 

Развитие положительного внимания к 

новому, появление любопытства. 

Появление большей стабильности, 

уменьшения тревоги при нарушении 

привычного хода событий. Появление 

внимания и интереса к шутке, попыток 

шутить самому. 

 

Таблица 4. Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

и ограничениях» 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Помощь в формировании 

реальных представлений о 

собственных возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности 

обращаться за помощью к 

взрослым, в том числе по 

вопросам медицинского 

Продвижение в возможности реально 

оценивать  свои  силы,  понимать,  что 

можно и чего нельзя: на прогулках, в играх, 

в еде, в физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации. Понимание ребёнком того, что 

пожаловаться и попросить о помощи – это 

нормально и необходимо. Появление 
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сопровождения и создания 

специальных условий для 

пребывания в школе. 

 

возможности братиться за помощью к 

взрослому. Получение опыта выделения 

ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, когда возникает необходимость 

связаться  с  семьёй  для  принятия решения 

в области жизнеобеспечения. Появление 

возможности обратиться ко взрослым при 

затруднениях в учебном процессе,  

сформулировать  запрос  о специальной  

помощи  (Извините,  я забыл, не понял. 

Повторите, пожалуйста и т.д.) 

 

Таблица 5. Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни» 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребёнка и укрепление веры в свои 

силы в овладении навыками 

самообслуживания: дома и в 

школе, стремления к 

самостоятельности и 

независимости  в  быту  и  

помощи другим людям в быту. 

Прогресс   в самостоятельности   и 

независимости в быту. Продвижение в 

овладении навыками самообслуживания 

Освоение правил устройства 

домашней жизни, разнообразия 

повседневных бытовых дел 

(покупка продуктов,   

приготовление еды; покупка, 

стирка, глажка, чистка и ремонт 

одежды; поддержание чистоты в 

доме, создание тепла и уюта и т. 

д.), понимание предназначения 

окружающих в быту предметов и 

вещей. 

Развитие представлений об устройстве 

домашней жизни. Попытки включаться в 

разнообразные повседневные дела, 

принимать посильное участие, брать на 

себя   ответственность   в   каких-то 

областях домашней жизни. 

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми. 

Продвижение в развитии представлений 

об устройстве школьной жизни. Умение 

ориентироваться в пространстве школы и в  

расписании занятий. Появление попыток 

включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать 

в них посильное участие. 

 

Таблица 6. Требования к результатам формирования жизненной компетенции  
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по направлению «Овладение навыками коммуникации» 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Продвижение в овладении 

навыками коммуникации и 

принятыми формами 

социального взаимодействия 

(приветствия,   извинения,   

вежливой просьбы ли отказа). 

Появление попыток и продвижение в 

возможности решать актуальные житейские 

задачи, используя вербальную 

коммуникацию как средство достижения 

цели. Стремление включиться и 

поддержать  разговор  на  темы,  не 

связанные с собственными стереотипными 

интересами, появление большей 

адекватности в выборе собеседника и темы 

разговора. Появление возможности  

адекватно задать   вопрос,   выразить   свои 

намерения,   просьбу,   пожелание, отказ. 

Появление попыток получать и уточнять 

информацию от собеседника, не связанную 

со сверх ценными интересами ребенка. 

Продвижение в освоении принятых 

культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение   и   обогащение   

опыта коммуникации  ребёнка  в  

ближнем  и дальнем окружении. 

Расширение  круга  ситуаций,  в которых 

ребёнок может использовать 

коммуникацию  как средство достижения 

цели. 

 

Таблица 7. Требования к результатам формирования  

жизненной компетенции по направлению «Дифференциация и осмысление 

картины мира» 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Расширение и   обогащение 

опыта реального взаимодействия  

ребёнка с 

бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, 

формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности. 

Адекватность бытового  поведения  

ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для  

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами  

дома  и  школы:  двора, дачи, леса, парка, 

речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др. 

Формирование целостной и 

подробной картины   мира,   

Продвижение в умении накапливать 

личные  впечатления,  связанные  с 
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упорядоченной   во времени  и  

пространстве,  адекватной 

возрасту ребёнка. Формирование 

умения ребёнка устанавливать 

связь между 

ходом собственной жизни и 

природным порядком. 

явлениями окружающего мира, 

упорядочивать  их  во  времени  и 

пространстве. Устанавливать взаимосвязь 

порядка природного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, попытки вести 

себя в быту сообразно этому пониманию. 

Продвижение в установлении взаимосвязи 

порядка общественного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, 

попытки соответствовать этому порядку. 

Формирование внимания и  

интереса ребёнка  к  новизне  и  

изменчивости окружающего, к 

их изучению, понимания 

значения собственной 

активности во взаимодействии   

со средой. 

Появление у ребёнка любознательности, 

способности с интересом замечать новое, 

задавать вопросы,  попыток  включаться  в 

совместную  со взрослым 

исследовательскую деятельность. Развитие 

активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности и 

ответственности. Накопление опыта 

освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий. 

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими 

людьми, осмыслять и 

присваивать чужой опыт и 

делиться  своим  опытом,  

используя вербальные и 

невербальные возможности 

(игра, чтение, рисунок как 

средство коммуникации и др.) 

Попытки передать свои впечатления, 

соображения,  умозаключения  так, чтобы 

быть понятым другим человеком. Опыт 

включения в свой 

личный опыт жизненного  опыта других  

людей.  Попытки  делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими 

людьми. 

 

Таблица 8. Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Дифференциация и осмысление адекватных возрасту социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей» 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Формирование представлений о 

правилах поведения в разных 

социальных  ситуациях  и  с  

людьми разного   социального   

статуса,   со взрослыми разного 

возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми 

людьми. 

Продвижение в понимании и умении 

использовать правила поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного 

статуса: с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; с детьми на детской 

площадке, с соседями по дому и с 

незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в 

магазине, в очереди и т.д. 

Освоение необходимых ребёнку Продвижение в  умении адекватно 
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социальных ритуалов. использовать самые простые социальные  

ритуалы,  принятые  в окружении ребёнка. 

Большая адекватность в выражении своих 

чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Расширение  и  обогащение  

опыта социального 

взаимодействия ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов. 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы основ-

ного общего образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка 

   Учебный план разработан на основе Основной образовательной програм-

мы основного общего образования в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

структуре основной образовательной программы и в соответствии с нормативно 

– правовыми документами: 

1.   Конвенция о правах ребенка ООН; 

2.   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312 (далее ФБУП- 2004) «Об утверждении федерального базисно-

го учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные  учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые при-

казом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

программ для образовательных учреждений Российской Федерации, реализую-

щих программы общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализую-

щих программы общего образования»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011г.); 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от  

10.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физиче-

ской культурой»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от 

19.12. 2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, реко-

мендованных (допущенных) к использованию в образовательном процесс в об-

разовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013/2014 учебный 

год». А также на основе: 

- Устава МБОУ СШ №21,  

- Программы развития школы; 

- ООП ООО;  
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- Должностных инструкций учителей основной школы;  

- Положений «О системе оценок, формах и порядке промежуточной атте-

стации 5-9 классы», «О рабочей программе по учебным предметам».  

         Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обес-

печивает введение в действие и реализацию требований федерального государ-

ственного образовательного стандарта, определяет общий объем нагрузки и мак-

симальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обяза-

тельных предметных областей по классам (годам обучения). 

          Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности учащихся и формы их 

промежуточной аттестации.  

          План внеурочной деятельности формируется отдельным документом, ко-

торый является приложением к учебному плану. 

          Учебный план основного общего образования представлен следующими 

предметными областями и обязательными учебными предметами: предметная 

область «Русский язык и литература» предметами «Русский язык», «Литерату-

ра». Предметная область «Родной язык и родная литература» предметами «Род-

ной язык», «Родная литература». Предметная область «Иностранные языки» 

предметом «Иностранный язык» (английский язык), второй иностранный язык 

(немецкий язык). Предметная область «Математика и информатика» представле-

на учебными предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информати-

ка». Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учеб-

ными предметами: «История» (всеобщая история, история России), «География», 

«Обществознание». Предметная область «Естественно-научные предметы» 

представлена учебными предметами «Биология», «Химия», «Физика». Предмет-

ная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка».  Предметная область «Технология» представлена учеб-

ным предметом «Технология». Предметная область «Физическая культура и ос-

новы безопасности жизнедеятельности» представлена учебными предметами 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного про-

цесса, используется следующим образом:  

- в предметной области «Филология» добавлен 1 час на изучение специального 

курса «Учимся работать с текстом» в 7, 8, 9 классах,  

- в предметной области «Математика, информатика» добавлен 1 час на изучение 

специальных курсов «За страницами учебника математики» в 5 классах, «Мате-

матика без границ» в 6 классах, «Решение нестандартных задач» в 7 классах, 

«Решение текстовых задач» в 8 классах, «Рациональные уравнения и неравен-

ства» в 9 классах,  

- в предметной области «Общественно-научные предметы» добавлено 0,5 часа на 

изучение специального курса «Загадки Древнего мира» в 5 классах, «Работа с 

портфолио» в 7 классах, «Подросток и закон» в 8, 9 классах,  

- в предметной области «Естественно - научные предметы» добавлен 1 час на 

изучение специального курса «Знатоки биологии» в 9 классах, 
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- в предметной области «Предпрофильная подготовка» добавлен 1 час на изуче-

ние предметно – ориентированного курса «Психология» в 7,8 классах, 3 часа на 

изучение предмета «Психология» в рамках предметно-ориентированного курса, 

межпредметного курса и профориентационной и информационной работы в 9 

классах.  

В 5-х классах на основании письма Министерства образования и науки РФ, 

Департамента государственной политики в сфере общего образования от 25 мая 

2015г. № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» продолжается изучение предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в объёме 0,5 часа в обязательной части. 

В 5, 6-х классах на основании письма Министерства просвещения РФ, Де-

партамента государственной политики в сфере общего образования от 20 декаб-

ря 2018г. № 03-510 «О направлении информации» продолжается изучение пред-

метной области «Родной язык и родная литература» в объёме 0,5 (Родной язык) 

и 0,5 часа (Родная литература) в обязательной части. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования составляет 5 лет. Продолжительность учебного года, 

сроки каникулярного периода регламентируются календарным учебным графи-

ком. Продолжительность учебного года для 5-9 классов – 34 учебных недели. 

Занятия ведутся по 6- дневной учебной неделе с предельно допустимой недель-

ной нагрузкой в 5 классах- 32 учебных часа, за год – 1088 часов, в 6 классах – 33 

учебных часа, за год – 1122 часа, в 7 классах – 35 учебных часов, в год – 1190 ча-

сов, в 8 и 9-х классах – 36 учебных часов, в год – 1224 часа. Продолжительность 

уроков 45 минут. Начало уроков в 1 смену в 8 часов 30 минут, во вторую смену в 

12.30, перемены между уроками составляют 10 и 15 минут. 

           В течение учебного года проводятся текущие контрольные работы, тести-

рование и другие формы проверки и учета знаний, умений, навыков обучающих-

ся. Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года. 

Формы, порядок, система оценок и сроки ее проведения определяются приказом 

на основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Сроки проведе-

ния государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов устанавли-

вается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособр-

надзор). 



 

 
 

Количество 

часов в 

неделю

Общее 

количеств

о часов в 

год

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации

Количеств

о часов в 

неделю

Общее 

количество 

часов в год

Форма 

промежут

очной 

аттестации

Количеств

о часов в 

неделю

Общее 

количество 

часов в год

Форма 

промежут

очной 

аттестации

Количеств

о часов в 

неделю

Общее 

количеств

о часов в 

год

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации

Количеств

о часов в 

неделю

Общее 

количество 

часов в год

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации ИТОГО 

5 170 диктант 6 204 диктант 4 136 диктант 3 102 диктант 3 102 диктант 714

3 102 сочинение 3 102 сочинение 2 68 сочинение 2 68 сочинение 3 102 сочинение 442

Родной язык 0,5 17 диктант 0,5 17 диктант 0,5 17 диктант 0,5 17 диктант 0,5 17 диктант 85

Родная литература 0,5 17 сочинение 0,5 17 сочинение 0,5 17 сочинение 0,5 17 сочинение 0,5 17 сочинение 85

3 102

контр. 

работа 3 102

контр. 

работа 3 102

контр. 

работа 3 102

контр. 

работа 3 102 контр. работа 510

2 68 тест 2 68 тест 2 68 тест 2 68 тест 2 68 тест 340

5 170

контр. 

работа 5 170

контр. 

работа 340

3 102

контр. 

работа 3 102

контр. 

работа 3 102 контр. работа 306

2 68

контр. 

работа 2 68

контр. 

работа 2 68 контр. работа 204

1 34 тест 1 34 тест 1 34 тест 102

тест тест тест тест тест

тест тест тест тест тест

1 34

диагн. 

работа 1 34

диагн. 

работа 1 34

диагн. 

работа 1 34 диагн. работа 136

1 34 зачет 1 34 зачет 2 68 зачет 2 68 зачет 2 68 зачет 272
Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 0,5 17 зачет 17

2 68 зачет 2 68 зачет 3 102 зачет 238

2 68 контр. 2 68 контр. работа 136

1 34

диагн. 

работа 1 34

диагн. 

работа 1 34

диагн. 

работа 2 68

диагн. 

работа 2 68 диагн. работа 238

1 34 концерт 1 34 концерт 1 34 концерт 1 34 концерт 136

1 34

коллект. 

работа 1 34

коллект. 

работа 1 34

коллект. 

работа 1 34

коллект. 

работа 136

Технология 2 68 проект 2 68 проект 1 34 проект 1 34 проект 204

1 34 зачет 1 34 зачет 1 34 зачет 102

3 102 зачет 3 102 зачет 3 102 зачет 3 102 зачет 3 102 зачет 510

30,5 1037 32 1088 33 1122 35 1190 34 1156 5593

Филология 1 34 зачет 34

1 34 зачет 34

1 34 зачет 34

1 34 зачет 1 34 зачет 68

1 34 тест 34

1 34 зачет 34

0,5 17 зачет 17

1,5 51 1 34 2 68 1 34 2 68 255

32 1088 33 1122 35 1190 36 1224 36 1224 5848

32 33 35 36 36

29 30 32 33 33

Информатика

Родной язык и 

родная 

литература
Иностранные 

языки
Второй иностранный язык 

(немецкий язык)

Иностранный язык 

(английский язык)

Геометрия

Математика

Алгебра

Общественно-

научные 

предметы

Естественнонауч

ные предметы Биология

Математика

За страницами учебника 

Решение нестандартных 

Рациональные уравнения 

Искусство

Музыка
Изобразительное 

искусство

68

География

Химия

Физика

Обществознание

Всеобщая История 
68 2

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России

2
340

2 68 2 68 2 68

6 а,б,в классы 7 а,б,в классы 8 а,б,в классы 9 а,б,в классы5 а,б,в классы

Предметные 

области

Литература

Учебные                 

предметы                                                                                                                                                                                                              

Обязательная часть

Продолжительность обучения

Русский языкРусский язык и 

литература

Общественно-

научные 

Я-гражданин России.

Загадки Древнего мира.

Максимально допустимая недельная 

Максимально допустимая недельная 

Всего 

Итого учебных часов

Математика без границ.

Всего 

Технология

Физическая 

культура и ОБЖ

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура

Учимся работать с 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

История России

Математика и 

информатика 
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3.1.1. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 
 

Этап образователь-

ного процесса 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Начало учебного года 01 сентября 2020 г. 

Учебная четверть, ка-

никулы 
Пятидневная учебная неделя 

Классы:  1–  3 классы: 

I четверть: 01 сентября - 31 октября 2020 г. 

II четверть: 09 ноября - 30 декабря 2020 г. 

III четверть: 11 января - 17 марта 2021 г. 

Для 1кл. III четверть:  

11 января - 14 февраля 2021 г.; 20 февраля - 17 марта 2021 г. 

IV четверть: 25 марта - 24 мая 2021 г. 

Каникулы 1– 3 классы: 

01 ноября - 08 ноября 2020 г. 

31 декабря 2020г. - 10 января 2021 г. 

Дополнительные каникулы для 1 кл.: 15-19 февраля 2021 г. 

18 марта - 24 марта 2021 г. 

25 мая - 31 августа 2021 г. 

Шестидневная учебная неделя 

Классы: 4 – 11 классы: 

I четверть: 01 сентября - 31 октября 2020 г. 

II четверть: 09 ноября - 30 декабря 2020 г. 

III четверть: 11 января - 17 марта 2021 г. 

IV четверть: 25 марта - 25 мая 2021 г. 

10 классы: 25 мая - 29 мая 2021 г. 

Каникулы 4 – 8 классы, 9 - 11 классы: 

01 ноября - 08 ноября 2020 г. 

31 декабря 2020г. - 10 января 2021 г. 

18 марта - 24 марта 2021 г. 

Каникулы 4 – 8 классы: 

26 мая - 31 августа 2021 г. 

10 классы: 30 мая - 31 августа 2021 г. 

Продолжительность 

учебного года (недель) 
33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Продолжительность 

учебной недели* 
5 дней 5 дней 5 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 

Продолжительность 

урока* 

1 полугод. - 

35 минут; 

2 полугод. - 

40 минут 

45 минут 45 минут 45 минут 45 минут 45 минут 45 минут 45 минут 45 минут 45 минут 45 минут 

Окончание учебного 

года 
24 мая 24 мая 24 мая 25 мая 25 мая 25 мая 25 мая 25 мая 25 мая 29 мая 25 мая 

Сменность занятий 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 

Промежуточная атте-

стация 

16.04.21-

30.04.21 

16.04.21-

30.04.21 

16.04.21-

30.04.21 
 

16.04.21-

30.04.21 

16.04.21-

30.04.21 

16.04.21-

30.04.21 

16.04.21-

30.04.21 
 

16.04.21-

30.04.21 
 

Учебные сборы по 

программе курса ОБЖ 
         

26 – 29 

мая 2021г. 
 

Репетиционные работы    март     март  март 

Государственная (ито-

говая) аттестация 
   

По приказу  

Минпрос РФ     
По приказу  

Минпрос РФ  
По приказу  

Минпрос РФ 
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Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию 

учебного плана.  
№ 

п\п 
Предмет Класс Учебник 

1 

Русский язык 

 

5 

класс  

Ладыженская Т.А. Русский язык: Учебник для 5-го кл. о/о. - В 2-х ч. / 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Л.Т. Григорян, 

И.И. Кулибаба, Н.В. Ладыженская. -  М.: Просвещение, 2019. - 223 

с.: ил. 

2 
6 

класс  

Баранов М.Т. Русский язык: 6 кл.: Учебник для о/о. - В 2-х ч. / М. Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; Науч. ред. Н.М. 

Шанский. - 7-е изд. - М.: Просвещение, 2016. - 191 с.: ил. 

3 
7 

класс  

Баранов М.Т. Русский язык: 7 кл.: Учебник для о/о / М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. - 3-е изд. -  М.: Просве-

щение, 2016. - 223 с.: ил. 

4 

8 

класс  

Тростенцова Л.А. Русский язык: Учебник для  8 кл. о/у. /Л.А. Тро-

стенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейнекина, О.М. Александрова; 

науч. ред. Н.М. Шанский. -  4-е изд. - М.: Просвещение, 2017. - 271 

с.: ил. 

5 

9 

класс  

Тростенцова Л.А. Русский язык: Учебник для  9 кл. о/у. /Л.А. Тро-

стенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейнекина, О.М. Александрова; 

науч. ред. Н.М. Шанский. -  4-е изд. - М.: Просвещение, 2017. - 271 

с.: ил. 

6 

Родной язык 

 (русский) 

5 

класс  

Александрова О.М. Русский родной язык.  Учебное пособие для 5 кл. 

о/о. /Александрова О.М.,  Загоровская О. В., Богданов С.И., Вербиц-

кая Л.А., Гостева Ю. Н., Добротина И. Н., Нарушевич  А. Г., Казако-

ва Е.И., Васильевых И.П. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2019. - 176 с.: 

ил. 

7 

6 

класс  

Александрова О.М. Русский родной язык.  Учебное пособие для 6 кл. 

о/о. /Александрова О.М.,  Загоровская О. В., Богданов С.И., Вербиц-

кая Л.А., Гостева Ю. Н., Добротина И. Н., Нарушевич  А. Г., Казако-

ва Е.И., Васильевых И.П. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2020. - 176 с.: 

ил. 

8 

Литература 

 

5 

класс  

Коровина В.Я. Литература: 5 кл.: Учебник для о/о. - В 2-х  ч. / В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. - 6-е изд. - М.: Просвеще-

ние, 2016. - 303 с.: ил. 

9 
6 

класс  

Полухина В.П. Литература: 6 кл.: Учебник для  о/о. - В 2-х ч. / В.П. 

Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин; Под ред. 

В.Я. Коровиной. - 6-е изд. -  М.: Просвещение, 2016. - 303 с.: ил. 

10 
7 

класс  

Коровина В.Я. Литература: 7 кл.: Учебник для  о/о. - В 2-х ч. / В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. - 5-е изд. - М.: Просвеще-

ние, 2016. - 358 с.: ил. 

11 
8 

класс  

Коровина В.Я. Литература: 8 кл.: Учебник для  о/о. - В 2-х ч. / В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. - 4-е изд. - М.: Просвеще-

ние, 2016. - 399 с.: ил. 

12 
9 

класс  

Коровина В.Я. Литература: 9 кл.: Учебник для  о/о. - В 2-х ч. / В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский; Под ред. 

В.Я. Коровиной. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2016. - 415 с.: ил. 

13 

Родная литература 

5 

класс  

Хороброва Т.А. Мой край – мой дом. Книга для чтения в 5-м кл. 

Красноярск, 2006 

14 6 

класс  

Хороброва Т.А. Мой край – мой дом. Книга для чтения в 6-м кл. 

Красноярск, 2006 

15 

Иностранный язык 

(английский язык) 

5 

класс  

Ваулина Ю.Е. Английский язык: 5 кл.: Учебник для  о/о / Ю.Е. Вау-

лина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. - 6-е изд. - М.: Просвещение, 

2015. - 164 с.: ил. - (Английский в фокусе) 

16 6 Ваулина Ю.Е. Английский язык: 6 кл.: Учебник для  о/о / Ю.Е. Вау-
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класс  лина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. - 6-е изд. - М.: Просвещение, 

2016. - 144 с.: ил. - (Английский в фокусе) 

17 
7 

класс  

Ваулина Ю.Е. Английский язык: 7 кл.: Учебник для  о/о / Ю.Е. Вау-

лина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. - 8-е изд. - М.: Просвещение, 

2017. - 152 с.: ил. - (Английский в фокусе) 

18 
8 

класс  

Ваулина Ю.Е. Английский язык: 8 кл.: Учебник для  о/о / Ю.Е. Вау-

лина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. - 8-е изд. - М.: Просвещение, 

2018. - 216 с.: ил. - (Английский в фокусе) 

19 
9 

класс  

Ваулина Ю.Е. Английский язык: Учебник для 9 кл.  о/о / Ю.Е. Вау-

лина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. - 10-е изд. - М.:  Express 

Publishing: Просвещение, 2019. - 232 с.: ил. - (Английский в фокусе) 

20 

Второй иностран-

ный язык  

(немецкий язык) 

5 

класс  

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий язык: Второй 

иностранный язык: Учебник для 5 кл. о/о. - 7-е изд.. - М.: Просвеще-

ние, 2018. - 104 с.: ил. - (Горизонты) 

21 
6  

класс  

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий язык: Второй 

иностранный язык: Учебник для 6 кл. о/о. - 8-е изд.. - М.: Просвеще-

ние, 2019. - 104 с.: ил. - (Горизонты) 

22 

Всеобщая история 

5 

класс  

Вигасин А.А. Всеобщая история:  История древнего мира: Учебник 

для 5 кл. о/о / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая; Под ред. 

А.А. Искендерова. - 10-е изд., перераб. - М.: Просвещение,  2019. - 

303 с.: ил., карт. 

23 
6 

класс  

Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история: История Средних 

веков: Учебник для  6 кл. о/у  / Под ред. А.А. Сванидзе. - 2-е изд. - 

М.: Просвещение,  2017. - 288 с.: ил., карт. 

24 

7 

класс  

Юдовская А.Я. Всеобщая история: История Нового времени: 1500-

1800: Учебник для 7 кл. о/о / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ва-

нюшкина; Под ред. А.А. Искендерова. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 

2017. - 319 с.: ил., карт. 

25 

8 

класс  

Юдовская А.Я. Всеобщая история: История Нового времени: Учеб-

ник для 8 кл. о/о / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина, 

Д.Ю. Бовыкин, А.С. Медяков; под ред. А.А. Искендерова. - М.: Про-

свещение, 2019. - 255 с.: ил., карт. 

26 

9 

класс  

Юдовская А.Я.  Всеобщая история: История Нового времени: Учеб-

ник для 9 кл. о/о /А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина, 

А.С. Медяков, Д.Ю. Бовыкин; под ред. Искендерова А.А.. - М.: Про-

свещение, 2019. - 239 с.: ил., карт. 

27 

История России 

 

6 

класс  

Андреев И.Л. История России с древнейших времён до 16 в.: 6 кл.: 

Учебник / И.Л. Андреев, И.Н. Фёдоров.- М.: Дрофа, 2016. - 239 с.: 

ил., карт. 

28 7 

класс  

Андреев И.Л. История России 7 кл.: Учебник / И.Л. Андреев, И.Н. 

Фёдоров, И.В. Амосов.- М.: Дрофа, 2017. - 239 с.: ил., карт. 

29 

8 

класс  

Андреев И.Л.  История России. Конец XVII-XVIII век: Учебник для  

8 кл. о/у / Андреев И.Л., Лященко Л.М., Амосова И.В., Артасов И.А., 

Федоров И.Н.- 3- е изд., стереотип.  - М.: Дрофа, 2018. - 219 с.: ил., 

карт. - (Российский учебник) 

30 

9 

класс  

Ляшенко Л. М., Волобуев О. В., Симонова Е. В.  История России. 

Конец XVII-XVIII век: Учебник для  8 кл. о/у / Андреев И.Л., Ля-

щенко Л.М., Амосова И.В., Артасов И.А., Федоров И.Н.- - е изд. - 

М.: Дрофа, 2019. - 287 с.: ил., карт. 

31 

Обществознание 

  

6 

класс  

Боголюбов Л.Н. Обществознание: 6 кл.: Учебник для  о/о / Н.Ф. Ви-

ноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.; Под ред. Л.Н. Бого-

любова, Л.Ф.  Ивановой. - 6-е изд. -  М.: Просвещение, 2016. - 111 с.: 

ил. 

32 7 

класс  

Боголюбов Л.Н. Обществознание: 7 кл.: Учебник для  о/о / Л.Н. Бо-

голюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванов и др.; Под ред. Л.Н. Боголю-
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бова, Л.Ф. Ивановой. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2016. - 159 с.: ил.  

33 
8 

класс  

Боголюбов Л.Н. Обществознание: Учебник для  8 кл. о/о /Л.Н. Бого-

любов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, и др.; Под ред. Л.Н. Боголю-

бова. - 5-е изд. -  М.: Просвещение,  2017. - 255 с. 

34 
9 

класс  

Боголюбов Л.Н. Обществознание: Учебник для  9 кл. о/о /Л.Н. Бого-

любов, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова и др.; Под ред. Л.Н. Боголюбо-

ва. - 5-е изд. -  М.: Просвещение,  2018. - 207 с. 

35 

География 

5 

класс    

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др.  География: Учеб-

ник для 5-6 кл. о/о / Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и 

др. - -е изд. - М.: Просвещение, 2020. - с.: ил. - () 

36 

6 

класс  

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Физическая гео-

графия: Учебник для 6 кл. о/о / Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеев-

ский. - 5-е изд. - М.: Русское слово-учебник, 2016. - 224 с.: ил. - (Ин-

новационная школа) 

37 

7 

класс  

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Физическая гео-

графия: Учебник для7кл. о/о. - В 2-х ч. / Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский. - 5-е изд. - М.: Русское слово-учебник, 2017. - 240 с.: 

ил. - (Инновационная школа) 

38 

8 

класс  

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Физическая гео-

графия: Учебник для 8 кл. о/о / Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеев-

ский. - 6-е изд. - М.: Русское слово-учебник, 2018. - 344 с.: ил. - (Ин-

новационная школа) 

39 

9 

класс  

Домогацких Е.М. География: Население и хозяйство России: Учеб-

ник для  9 кл.  о/о / Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, Н.Н. Клю-

ев. - 4-е изд. - М.: Русское слово, 2017. - 344 с.: ил. - (Инновационная 

школа) 

40 
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

5 

класс    

Сахаров А.Н.  Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии: Основы религиозных культур народов России: 5 кл.: Учебник 

для о/о / А.Н. Сахаров, К.А. Кочегаров, Р.М. Мухаметшин; Под ред. 

А.Н. Сахарова. - 6-е изд. - М.: Русское слово - учебник, 2016. - 96 с.: 

ил. - (Инновационная школа) 

41 

Математика  

5 

класс  

Мерзляк А.Г. Математика: Учебник для 5 кл. о/о. /А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. 4-е изд., пересмотр. - М. : Вентана-Граф, 

2018. - 301 с.: ил. - (Российский учебник) 

42 
6 

класс  

Мерзляк А.Г. Математика: Учебник для 6 кл. о/о. /А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. 4-е изд., пересмотр. - М. : Вентана-Граф, 

2019. - 301 с.: ил. - (Российский учебник) 

43 

Алгебра 

7 

класс  

Мерзляк А.Г. Алгебра: Учебник для 7 кл. о/о. /А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский,М.С. Якир. - 2-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2017. - 

272 с.: ил. - (Российский учебник) 

44 
8 

класс  

Мерзляк А.Г. Алгебра: Учебник для 8 кл. о/о. /А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский,М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2018. - 256 с.: ил. - (Рос-

сийский учебник) 

45 
9 

класс  

Мерзляк А.Г. Алгебра: Учебник для 9 кл. о/о. /А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский,М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2019. - 256 с.: ил. - (Рос-

сийский учебник) 

46 

Геометрия 

7 

класс  

Мерзляк А.Г. Геометрия: 7 кл.: Учебник для  о/о /А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана -Граф, 2017. - 192 с.: ил. - (Рос-

сийский учебник) 

47 
8 

класс  

Мерзляк А.Г. Геометрия: 8 кл.: Учебник для  о/о /А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана -Граф, 2018. - 208 с.: ил. - (Рос-

сийский учебник) 

48 
9 

класс  

Мерзляк А.Г. Геометрия: 9 кл.: Учебник для  о/о /А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана -Граф, 2019. - 208 с.: ил. - (Рос-

сийский учебник) 
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49 

Информатика 

7 

класс  

Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 кл. о/о. /Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. - 6-е изд., стереотип. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2017. - 224 с.: ил. 

50 
8 

класс  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 кл. о/о. / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова. - 7-е изд., стереотип. - М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2018. - 160 с.: ил. 

51 9 

класс  

Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 9 кл. о/о. / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. - 208 с.: ил. 

52 

Физика 

7 

класс  

Пёрышкин А.В. Физика: 7 кл.: Учебник для о/о / А.В. Пёрышкин. - 

М.: Дрофа, 2016. - 224 с.: ил. 

53 8 

класс  

Пёрышкин А.В. Физика: Учебник для  8 кл. о/о /А.В. Пёрышкин. - 5-

е изд., стереотип - М.: Дрофа, 2017. - 238 с.: ил. 

54 
9 

класс  

Пёрышкин А.В., Гутник Е.М.  Физика: 9 кл.: Учебник для  о/о / А.В. 

Пёрышкин, Е.М. Гутник. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2016. - 

319 с.: ил. 

55 

Биология 

5 

класс    

Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. Биология: Учебник 

для 5-6 кл. о/о /В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. 

Гапонюк; под ред. В.В. Пасечника. - 9-е изд., перераб. -  М.: Просве-

щение, 2019. -  224 с.: ил. - (Линия жизни) 

56 

6 

класс  

Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. Биология: Учебник 

для 5-6 кл. о/о /В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. 

Гапонюк; под ред. В.В. Пасечника. - 9-е изд., перераб. -  М.: Просве-

щение, 2019. -  224 с.: ил. - (Линия жизни) 

57 
7 

класс  

Сухорукова Л.Н. Биология: Живой организм: учебник для  7 кл. /Л.Н. 

Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова. 4-е изд. -  М.: Про-

свещение, 2017. -  159 с.: ил. - (Сферы) 

58 
8 

класс  

Сухорукова Л.Н.Биология: Учебник для  8 кл. о/о /Л.Н. Сухорукова, 

В.С. Кучменко, Т.А. Цехмистренко. - 5-е изд. - М.: Просвещение, 

2018. - 159 с.: ил. - (Сферы) 

59 
9 

класс  

Пасечник В.В. Биология: Учебник для  9 кл. о/о /В.В. Пасечник, А.А. 

Каменский, Г.Г. Швецов, З.Г. Гапонюк; под ред. В.В. Пасечника. - 6-

е изд. - М.: Просвещение, 2019. -  208с.: ил. - (Линия жизни) 

60 

Химия 

8 

класс  

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А. и др.  Химия: 8 кл.: 

Учебник для  о/о /Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А. и др. - 

5-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа,  2020. - 287 с.: ил. 

61 9 

класс  

Габриелян  О.С.  Химия: 9 кл.: Учебник для  о/о /О.С. Габриелян. - 4-

е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2016. - 319 с.: ил. 

62 

Изобразительное 

искусство 

5 

класс    

 Горяева Н.А.  Изобразительное искусство: Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека: 5 кл.: Учебник для  о/о /Н.А. Горяева, 

О.В. Островская; Под ред. Б.М. Неменского. - 7-е изд. -  М.: Просве-

щение, 2016. - 191 с.: ил. 

63 
6 

класс  

Неменская Л.А. Изобразительное искусство: Искусство в жизни че-

ловека: 6 кл.: Учебник для  о/о  /Л.А. Неменская; Под ред. Б.М. Не-

менского. - 6-е изд.  -  М.: Просвещение, 2016. - 175 с.: ил. 

64 

7 

класс  

Питерских А.С. Изобразительное искусство: Дизайн и архитектура в 

жизни человека: 7 кл.: Учебник для  о/о  /А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; 

Под ред. Б.М. Неменского. - 5-е изд. -  М.: Просвещение, 2016. - 175 

с.: ил. 

65 

8 

класс  

Питерских А.С. Изобразительное искусство: Изобразительное искус-

ство в в театре, кино, на телевидение: Учебник для 8 кл.  о/о  /А.С. 

Питерских; Под ред. Б.М. Неменского. - 7-е изд. -  М.: Просвещение, 

2018. - 175 с.: ил. 

66 

Музыка 

5 

класс    

 Сергеева Г. П.  Музыка: 5 кл.: Учебник для о/о. /Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. - 6-е изд. - М.: Просвещение. 2016. - 159 с.: ил. 

67 6 Сергеева Г. П. Музыка: 6 кл.: Учебник для о/о /Г.П. Сергеева, Е.Д. 
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класс  Критская. - 5-е изд. - М.: Просвещение, 2016. - 168 с.: ил. 

68 7 

класс  

Сергеева Г.П.  Музыка: 7 кл.: Учебник для о/о / Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. - М.: Просвещение, 2016. - 159 с.: ил. 

69 8 

класс  

Сергеева Г.П.  Музыка: Учебник для 8 кл. о/о / Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. - М.: Просвещение, 2019. - 128 с.: ил. 

70 

Технология 

5 

класс    

Казакевич В. М. Технология.: Учебник для 5 кл. о/о /В.М. Казакевич, 

Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова, Е.Н. Филимонова, Г.Л. Копотева, 

Е.Н. Максимова; Под ред. В.М. Казакевича - М.: Просвещение, 2019. 

-  176 с.: ил. 

71 

6 

класс  

Казакевич В. М. Технология.: Учебник для 6 кл. о/о /В.М. Казакевич, 

Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова, Е.Н. Филимонова, Г.Л. Копотева, 

Е.Н. Максимова; Под ред. В.М. Казакевича - М.: Просвещение, 2020. 

-  176 с.: ил. 

72 
7 

класс  

Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии: учебник 

для 7 кл. /А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2017. - 

192 с.: ил. 

73 
7 

класс  

Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 7 кл.: Учебник 

для о/о. /Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. - 2-е изд., испр.- М.: Вентана-

Граф, 2017. - 192 с.: ил. 

74 

8 

класс  

Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П., Елисее-

ва Е.В., Богатырёв А.Н. Технология: Учебник для  8 кл. о/о 

/Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П., Елисе-

ева Е.В., Богатырёв А.Н. - М.: Вентана-Граф,  2018. - 160 с.: ил. 

75 

Физическая куль-

тура 

5 

класс    

Виленский М.Я. Физическая культура: 5-7 кл.: Учебник для  о/о 

/М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.; под ред. 

М.Я. Виленского. - 5-е изд. - М.: Просвещение, 2016. - 239 с.: ил. 

76 
6 

класс  

Виленский М.Я. Физическая культура: 5-7 кл.: Учебник для  о/о 

/М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.; под ред. 

М.Я. Виленского. - 5-е изд. - М.: Просвещение, 2016. - 239 с.: ил. 

77 
7 

класс  

Виленский М.Я. Физическая культура: 5-7 кл.: Учебник для  о/о 

/М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.; под ред. 

М.Я. Виленского. - 5-е изд. - М.: Просвещение, 2016. - 239 с.: ил. 

78 8 

класс  

Лях В.И. Физическая культура: 8-9 кл.: Учебник для  о/о / В.И. Лях. 

4-е изд. - М.: Просвещение, 2016. - 256 с.: ил. 

79 9 

класс  

Лях В.И. Физическая культура: 8-9 кл.: Учебник для  о/о / В.И. Лях. 

4-е изд. - М.: Просвещение, 2016. - 256 с.: ил. 

80 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

7 

класс  

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. Ос-

новы безопасности жизнедеятельности: Учебник для 7-9 кл. о/о. - М.: 

Вентана-Граф, 2019 

81 
8 

класс  

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. Ос-

новы безопасности жизнедеятельности: Учебник для 7-9 кл. о/о. - М.: 

Вентана-Граф, 2019 

 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники в школе. 

№ Название техники Количество, штук 

1  Мобильные компьютеры (ноутбуки)  24 

2  Моноблоки 5 

3  Принтеры   43 

4  Мультимедийные проекторы   34 

5  АРМ   1 

6  Экраны для проектора   12 

7  Телевизоры  5 
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8 МФУ 16 

9 Интерактивные доски 15 

10 Системные блоки  61 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

         Пояснительная записка 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность способствует более разностороннему рас-

крытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рас-

смотреть на уроке, развитию у детей интерес к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом дея-

тельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каж-

дый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьни-

ков в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспита-

тельный эффект.  

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в ин-

тересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на 

современном этапе развития нашего общества являются: формирование у обу-

чающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности 

и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной со-

циализации в обществе.  

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет 

собой ту сферу, в условиях которо можно максимально развить или сформиро-

вать познавательные потребности и способности каждого обучающегося, кото-

рая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в 

любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскур-

сий, кружков, секций, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время.  

Задачи внеурочной деятельности:  

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся 

совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями обучаю-

щихся.  

2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность.  

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  
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4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагога-

ми, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-

устремленности и настойчивости в достижении результата.  

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям - че-

ловек, семья, Отечество, природа мир, знания, труд, культура.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реа-

лизации основной образовательной программы начального общего образования 

школы и определяет содержательное наполнение направлений внеурочной дея-

тельности (перечень программ), время, отводимое на внеурочную деятельность 

по классам, а также требования к организации внеурочной деятельности.  
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3.1.2. План внеурочной деятельности 

Направление 

деятельности 

Структура 

направлений 

Формы реализации  Классы 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 9А 9Б 9В 

Спортивно-

оздоровительное 

Программа 

воспитания и 

социализации 

 

 

«За здоровьем – 

в школу» 

 

 

 

 

 

Мероприятия ФСК 

«Спорт+» (по плану 

работы) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Акции «Спорт как 

альтернатива 

пагубным 

привычкам», 

«Молодежь выбирает 

жизнь», месячники 

безопасности 

«Внимание, дети!», 

Дни Здоровья 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Беседы, классные 

часы, встречи с мед. 

работниками и 

др.специалистами.  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Спортивные секции 

(волейбол, баскетбол, 

мини-футбол, 

настольный теннис, 

легкая атлетика)  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное Планы ВР 

классных 

руководителей 

 

План ВР школы 

 

 

 

 

 

Классные 

событийные 

мероприятия,  

1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Тематические декады 

и месячники «Мы – 

будущее твое, 

Норильск», «Учитель, 

перед именем 

твоим…», «Мы 

разные, но мы 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Образовательная 

программа 

«Открытый 

музей» 

вместе!», «Школа 

карнавальная», 

«Нежности, добра и 

любви», «Звени, 

звонок, вещай судьбы 

начало!» 

Посещение театра, 

художественных, 

научно-технических 

выставок (по плану 

воспитательной 

работы класса, 

школы) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Экскурсионные 

программы музея, 

лекции 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное Предметные 

недели 

 

 

 

 

 

 

 

Научное 

обществ 

учащихся 

Праздники, 

конкурсные 

программы, 

соревнования, 

создание 

информационных 

газет, листовок, 

буклетов 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Защита проектов, 

научных работ, 

индивидуальные и 

групповые занятия 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Духовно-нравственное Программа 

воспитания и 

социализации 

 

 

 

 

 

Соревнования, 

конкурсы, 

тематические декады 

«Памяти жертв 

политических 

репрессий», 

«Любовью матери 

согреты», «Мы 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Планы ВР 

классных 

руководителей 

верные сыны твои, 

Отечество!», «Чтобы 

помнили»  (по плану 

воспитательной 

работы класса, 

школы) 

Уроки 

нравственности  

1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Социальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профориентация 

 

 

 

 

 

Пресс-центр 

 

 

 

Социальные и 

экологические акции 

и проекты «Помоги 

пойти учиться», 

«Осенняя неделя 

добра», «Подари 

ребенку праздник», 

«Твори добро другим 

во благо», «Весенняя 

неделя добра», 

«Ветеран живет 

рядом», «Салют, 

Победа», «Письмо 

солдату», 

экологический десант 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Профориентационные 

проекты, экскурсии, 

встречи с людьми 

разных профессий, 

профтестирование, 

соц.практики 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Выпуск газеты «21 

PRO», выпуск 

настенных газет, 

листовок, буклетов, 

создание статей для 

сайта, презентаций на 

   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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«Профилактика 

ДДТТ» 

 

 

 

«Гражданин 

XXI века» 

плазменную панель  

Курс «ПДД», беседы, 

экскурсии, встречи с 

интересными 

людьми, выпуск 

листовок, буклетов, 

памяток, посещение 

НЦБД 

1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Профилактика 

правонарушений, 

зависимостей. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Программа ВД 
Программа  

 «Я - Лидер!» 

      1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ИТОГО: 10/ 

340 

10/ 

340 

10/ 

340 

10/ 

340 

 

10/ 

340 

 

10/ 

340 

10/ 

340 

10/ 

340 

10/ 

340 

10/ 

340 

10/ 

340 

10/ 

340 

10/ 

340 

10/ 

340 

10/ 

340 

1700 ч. На уровне основного общего образования 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования  

МБОУ «СШ № 21» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решени задач, определённых основной образовательной про-

граммой ООО.  Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом особен-

ностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компе-

тентности работников образовательног учреждения, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификаци-

онные характеристики должностей работников образования»).  

МБОУ «СШ № 21» укомплектовано медицинскими работниками, работни-

ками пищеблока, вспомогательным персоналом.  

Школа обеспечена квалифицированными кадрами, готовыми к реализации 

образовательной программы ООО. Все педагоги основной школы прошли курсы 

по реализации ФГОС ООО. Для достижения результатов основной образова-

тельной программы в ходе её реализации предполагается оценка качества и ре-

зультативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

В МБОУ «СШ № 21» создана система методической работы, обеспечиваю-

щая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требова-

ний Стандарта.  

План методической работы включает следующие мероприятия:  

1. Семинары по содержанию и ключевым особенностям Стандарта.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта.  

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

Стандарта.  

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных парт-

нёров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, её от-

дельных разделов, проблемам апробации и введения Стандарта.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компоненто основной образо-

вательной программы образовательного учреждения.  

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности ра-

боты в условиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, откры-

тых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации Стандарта.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются 

в следующих формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых 

на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций. 
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Кадровый состав. Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  
 

№ 

п

/

п 

Ф.И.О. 

руководи- 

теля 

Д
а
т
а
 и

 г
о
д

 р
о
ж

д
е-

н
и

я
 

М
ес

т
о
 р

а
б
о
т
ы

 

З
а
н

и
м

а
ем

а
я

 д
о
л

ж
-

н
о
ст

ь
 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

Наименование 

учебного заве-

дения, год 

окончания 

С
п

ец
и

а
л

ь
н

о
ст

ь
 п

о
 

д
и

п
л

о
м

у
 

С
т
а
ж

 а
д
м

и
н

и
ст

р
а
-

т
и

в
н

о
й

 р
а
б
о
т
ы

 

С
т
а
ж

 п
ед

а
г
о
г
и

ч
е-

ск
о
й

 р
а
б
о
т
ы

  

Год, место,  проблема 

повышения квали-

фикации по должно-

сти 

 

Награ-

ды, год 

вруче-

ния 

Ученое 

звание 

Г
о
д
 а

т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

р
у
к

о
в

о
д

и
т
ел

я
 (

к
а
-

т
ег

о
р

и
я

, 
п

р
и

к
а
з)

 

Г
о
д
 а

т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

к
а
к

 п
ед

а
г
о
г
а
 (

к
а
-

т
ег

о
р

и
я

, 
п

р
и

к
а
з)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

 

 

 

 

 

Решетняк Ва-

лерий Викто-

рович 

30.09. 

1971 

СШ  

№ 21 

Директор ВПО 1.Московский 

экстерный гума-

нитарный универ-

ситет, 1999 г. 

 

2.(переподготовка

) 

Сибирский феде-

ральный универ-

ситет, 2009 г. 

Психология 

 

 

 

 

Менедж-

мент 

11 21 2018 г. – ООО «ПЖС» 

 «Руководители и от-

ветственные за пожар-

ную безопасность» 

2017 г. – ЧУД ПО 

«Сибирский институт 

практической психо-

логии, педагогики и 

социальной работы» 

Организационно-

управленческие осно-

вы инклюзивного об-

разования» 

БПМО-

2014 

 

 

 

БПГГ-

2012 

2017 г.,  

соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

 

Аттеста-

ционный  

лист от 

16.05.2017 

г. 

«рук-ль 

образова-

тельного 

учрежде-

ния» 

Без ка-

тегории 

2 Мирош Свет-

лана 

Геннадьевна 

08.04. 

1975 

СШ № 

21 

Замести-

тель ди-

ректора 

по ВР 

СПО 

 

 

 

 

 

ВПО 

1.Норильское пе-

дагогическое учи-

лище, 

1994 г. 

 

 

2. (переподготов-

«Препода-

вание в 

начальных 

классах об-

щеобразова-

тельной 

школы» 

7 18 2018 г. – ООО «ПЖС» 

 «Руководители и от-

ветственные за пожар-

ную безопасность» 

2017 г. – ЧУД ПО 

«Сибирский институт 

практической психо-

 

БПГГ – 

2019  

2014 г., 

первая. 

Приказ  

№ 280-10  

от  20.02. 

2014 г. 

Без ка-

тегории 
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ка) филиал 

спец.факультета 

Московского пе-

дагог. Универ.                

им. В.И.Ленина 

1996г. 

3.Санкт-Петерб. 

Северо-западная 

академия гос-

службы,  

2004 г. 

 

 

Практиче-

ская психо-

логия 

 

 

 

 

 

 

 

ГиМУ 

 

логии, педагогики и 

социальной работы» 

Организационно-

управленческие осно-

вы инклюзивного об-

разования» 

2016 г. – ИП Доника 

«Руководители и от-

ветственные за пожар-

ную безопасность до-

школьных учреждений 

и общеобразователь-

ных школ» 

 

3 Сасова Тать-

яна Владими-

ровна 

17.10. 

1983 

СШ № 

21 

Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР 

СПО 

 

 

 

ВПО 

1.Норильское пе-

дагогическое учи-

лище, 2001 г. 

 

2.ГОУ ВПО 

«КГПУ им. В.П. 

Астафьева», 2006 

г. 

3.Переподготовка:  

АНО ДПО 

«ПромСтройГаз», 

2018 г. 

4.Переподготовка:  

АНО ДПО 

«ФИПКиП», 2018 

г. 

 

«Препода-

вание в 

начальных 

классах» 

«Русский 

язык и ли-

тература» 

Менедж-

мент в обра-

зовании 

 

Спец. (де-

фектолог.) 

образова-

ние: педа-

гог-

дефектолог 

2 13 2018 г. – ООО «ПЖС» 

 «Руководители и от-

ветственные за пожар-

ную безопасность» 

2019 г. – УОиДО 

«Соответствие квали-

фикационным требо-

ваниям по должности 

«руководитель образо-

вательного учрежде-

ния» 

БПГГ – 

2020  

______ 2020 г., 

высшая. 

Приказ  

МО № 

184-11-

05 от 

08.05. 

2020 г. 
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4 Марьясова 

Ольга Леони-

довна 

06.12. 

1966 

СШ № 

21 

Замести-

тель ди-

ректора 

по АХЧ 

ВПО ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет», 

2004 г. 

Менедж-

мент орга-

низации 

16 0 2018 г. – ООО «ПЖС» 

 «Руководители и от-

ветственные за пожар-

ную безопасность» 

2016 г.  – ФГБОУ ВО 

«НГИИ» 

«Безопасность эксплу-

атации электроустано-

вок потребителей» 

 

ПГРА-

2014 

БМГГ-

2012 

ПГГС-

2011 

БМГГ-

2007 

ПГГГ-

2005 

2016 г., 

соответ-

ств. 

занимае-

мой долж-

ности. 

Приказ  

№ 280-6  

от 11.02. 

2016 г. 

__ 

 
№ 

п/п 

Фамилия 

имя  отчество 

Дата и 

год 

рождения 

Образо

вание 

Учебное заведение, 

год его окончания, 

специальность 

Должно 

сть 

Препода 

ваемый 

предмет 

Стаж 

пед. 

работ

ы 

Повышение 

квалификации, 

год обучения 

(информация за 

3-5 лет) У
ч
ен

ая
 

ст
еп

ен
ь
, 

зв
ан

и
е,

 
го

д
 

п
о
л
у
ч
ен

и
я
 Аттестация, год аттестации 

высшая первая соответст

вие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 

1 Абросимова 

Елена 

Викторовна 

09.01.197

3 

Высшее 

 

 

Проф. 

перепод

г. 

 

ЛГПИ, 1995г., 

«учитель географии 

и биологии»; 

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств» 

2014 г. «Управление 

персоналом» 

учитель география 20 лет АНО «С-П 

центр ДПО», 

2018 г., АНО 

ДПО, Москва, 

2019 г. 

- 2020 г. - - 

2 Австрийская 

Елена 

Валерьевна 

26.01.197

4 

высшее КГПУ, 1996 г., 

«учитель истории 

обществоведческих 

дисциплин; методист 

по воспитательной 

работе» 

учитель история 24 

года 

АНО «С-П 

центр ДПО», 

2018 г., АНО 

ДПО, Москва, 

2018 г. 

- - 2017  - 

3 Бакиров 06.01.196 Высшее БГПИ, 1992 г., учитель технологи 28 лет 2020 г.     



495 

 

Андрей 

Михайлович 

6  

 

 

 

Проф. 

перепод

г 

 

«общетехнические 

дисциплины и труда» 

 

КГАОУДПО (ПК)С 

«ККИПКиППРО», 

2013г. «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

особенности и 

методика 

преподавания» 

я АНО ДПО, 

Москва 

- 2019  

 

 

 

 

 

 

- 

4 Бондарчук 

Валентина 

Леонидовна 

16.07.195

0 

высшее КГПИ, 1972 г., 

«математика» 

учитель математик

а 

48 лет 2017 г. 

КГАУ ДПО 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2017 

5 Буравлева 

Кристина 

Игоревна 

30.04.199

0 

высшее ФГБОУ ВПО 

«АГПА», 2012 г., 

«история» 

учитель история 8 лет ЦДПО, г. С-П., 

2019 г. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2016 

6 Валентеева 

Дина 

Владимировна 

15.03.199

1 

высшее ФГБОУ ВПО 

«Алтайская гос. 

Академия 

образования им. В.М. 

Шукшина 

учитель Русский 

язык и 

литература 

6 лет ЦДПО, г. С-П., 

2019 г. 

 

- 

 

- 

 

2016 

 

- 

7 Вильдяйкина 

Людмила 

Александровна 

17.05.199

1 

высшее ФГБОУ ВПО 

«Горно-Алтайский 

государственный 

университет», 

2014г.  

«Бакалавр физико-

математическое 

образование» 

учитель физика 5 лет 2019 г. 

ООО «СУЦ», 

Москва 

 

- 

 

- 

 

- 

 

      2018 

8 Вьюнова 

Татьяна 

Михайловна 

27.12.195

9 

Высшее 

 

 

 

 

Профессиональный 

лицей № 25 «Лицей 

моды», 2006г. 

«верхняя женская 

одежда платьево-

учитель технологи

я 

19 лет 2015 г. 

ОУ ПУ 

«Первое 

сентября» 

 

 

- 

 

- 

 

2020 
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Проф. 

переп-

ка 

блузочного 

ассортимента» 

 

АНО ВПО 

«Московская 

открытая социальная 

академия», 2008г., 

«специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» 

АНО ДПО 

«Уральский институт 

ПКиП, 2017 г. 

«педагогика, 

проектирован. и 

реализация обр. 

процесса по 

учебному предмету 

«технология» 

2018 г. 

ООО 

«Инфоурок»,  

Смоленск 

9 Габибова 

Ирина 

Руслановна 

30.04.198

6 

высшее ГОУ ВПО 

«ДГУ» 2009 г.,  

«преподавания 

иностранных языков 

и культур» 

учитель Иностранн

ый язык 

10 лет 2020 г. 

АНО «С-П 

центр ДПО» 

 

- 

 

- 

 

- 

 

      2015 

10 Горохова 

Ольга 

Алексеевна 

06.02.198

2 

высшее НОУ ВПО 

«ВЭЮГА», 

 2009 г., 

«психология» 

педагог-

психолог 

 

- 

 

18 лет 

2018 г. 

ЧУ ДПО, 

Новосибирск 

 

- 

 

- 

 

2018 

 

- 

11 Дворецкая 

Татьяна 

Викторовна 

11.05.196

7 

Средне

е проф. 

СПО Техникум 

Министерства 

культуры РСФСР 

1987г., 

«библиотечный 

дело» 

зав. 

библиоте

кой 

 

- 14 лет 

 

 

2018 г. 

АНО «С-П 

центр ДПО» 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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12 Декалова 

Ирина 

Сергеевна 

15.12.198

9 

высшее ГОУ ВПО «ХГУ» , 

2011г. «математика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика» 

учитель математик

а 

9 лет 2017 г. 

КГАУ ДПО 

- - 2020 - 

13 Денисова 

Александра 

Евгеньевна 

24.03.199

2 

Средне

е  

проф. 

 

 

 

 

 

высшее 

РГОУ СПО 

«Чебоксарское 

музыкальное 

училище им. Ф.П. 

Павлова»,  

2011 г., «вокальное 

искусство», 

пение академическое 

ФГБОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

пед. Университет им. 

И.Я. Яковлева, 2016 

«педагогическое 

обр.» 

педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

музыка 6 лет 2017 г. 

КГАУ ДПО 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2015 

14 Захарова 

Ильсюяр 

Хадисовна 

27.11.198

9 

Средне

е проф. 

 

 

 

 

ГОУ СПО 

«Туймазинский 

педагогический 

колледж» 

2009 г., «физическая 

культура» 

учитель Физическа

я культура 

8 лет 2019 г. 

Ассоциация 

«Академия 

футзала» 

 

 

- 

 

- 

 

2020 

 

- 

15 Краева 

Екатерина 

Викторовна 

14.04.197

4 

высшее ГОУ ВПО «ЛГУ»,  

2004 г., 

«логопедия» 

учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

29 лет 2018 г. 

ЧУ ДПО 

 

- 

 

- 

 

2017 

 

- 

16 Крылосов 

Михаил 

Викторович 

20.09.198

9 

высшее ФГБОУ ВПО «КГПУ 

им. В.П. Астафьева 

2012 г., «физическая 

культура» 

учитель Физическа

я культура 

3 года 2018 г., 

АНО ДПО, 

Москва 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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17 Фролова Ольга 

Викторовна 

13.12.198

7 

Средне

е проф. 

КГБОУ СПО «НПК», 

2011 г. 

«иностранный язык» 

учитель Иностранн

ый язык 

5 лет 2018 г. 

АНО ДПО, 

Москва 

 

- 

 

- 

 

   2020 

 

- 

18 Макаренко 

Оксана 

Рафаильевна 

09.09.198

7 

высшее ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева», 

2010 г., «педагогика 

и методика 

начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

психология» 

старший 

вожатый 

- 9 лет 2020 г. 

НФКГАОУ 

ДПО (ПК)С 

«ККИПКРО» 

 

 

- 

 

- 

 

2016 

 

- 

19 Мамедов  

Элчин  

Элоглу оглы          

01.08.198

8 

высшее ФГОУ ВПО «КГПУ 

им. В.П. Астафьева», 

2012 г., «физическая 

культура» 

учитель физическа

я культура 

6 лет 2019 г.  

АНО «С-П 

центр ДПО» 

- - - 2016 

20 Микитовская 

Елена 

Витальевна 

09.07.199

1 

высшее СГПУ им. А.С. 

Макаренко, 2013 г. 

«социальная 

педагогика» 

Социальн

ый 

педагог 

- 

 

2 года ЧУ ДПО, 2018 

г., 

Новосибирск 

- - - - 

21 Могилевская 

Юлия 

Гильфановна 

05.06.197

7 

высшее 

 

 

 

высшее 

ХГУ, 2000 г., 

Учитель физики и 

информатики 

 

НОУ ВПО 

«КИЭиП»,  2011г. 

«финансы и кредит»,  

учитель Информат

ика 

20 лет 2020 г. 

АНО «С-П 

центр ДПО» 

 

- 

 

- 

 

2016 

 

- 
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22 Омарова 

Фуада 

Бакировна 

25.09.197

1 

высшее ДГУ, 1994 г., 

«математика» 

учитель математик

а 

24 

года 

АНО «С-П 

центр ДПО» 

2018 г. 

ЦДПО 

«Экстерн» 

 

- 

 

- 

 

2016 

 

- 

23 Омаров Гамзет 

Наврузович 

04.01.196

8 

высшее ФГОУ ВПО 

«ДГПУ», 1993 г.,  

«история и право» 

учитель история 20 лет 2018 г. 

ЦДПО 

«Экстерн» 

 

- 

 

- 

 

2017 

 

- 

24 Петрова 

Анжелика 

Валерьевна 

19.10.198

5 

высшее ГОУ ВПО 

«МАРГУ», 2008 г., 

«родной язык и 

литература 

(марийский язык и 

литература») с 

доп.спец. «русский 

язык и литература» 

учитель русский 

язык и 

литература 

11 лет 2018 г.  

АНО «С-П 

центр ДПО» 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

      2018 

25 Пешкова 

Елена 

Ивановна 

30.06.196

5 

высшее Красноярский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 1986 г., 

«русский язык и 

литература» 

учитель русский 

язык и 

литература 

34 

года 

2018 г. 

ЦДПО 

«Экстерн» 

 

- 

 

- 

 

2017 

 

- 

26 Родионова 

Ольга 

Рудольфовна 

23.01.197

4 

высшее БГПИ, 1996 г., 

«Филология» 

учитель русский 

язык и  

литература 

21 лет 2017 г. 

КГАУ ДПО 

 

- 

 

- 

 

2019 

 

- 

27 Сайтарлы 

Лилия 

Владимировна 

08.04.198

6 

высшее ИГГУ, 2007 г., 

«педагогика и 

методика среднего 

учитель  Иностранн

ый язык 

7 лет - - - - - 
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образования. Язык и 

литература, англ., 

немец. язык» 

28 Соколов 

Сергей 

Станиславович 

06.11.196

7 

Высшее Ульяновский орден 

«Знак Почета» ГПИ 

им. И.Н. Ульянова, 

1994 г. «история» 

 

Сибирский 

юридический 

институт МВД 

России, 2004г. 

«юриспруденция» 

преподав

атель-

организа

тор ОБЖ 

ОБЖ 23 

года 

2018 г. 

АНО ВПО 

- - - 2019 

29 Миягашева 

Рената 

Анатольевна 

03.04.198

8 

высшее ГОУ ВПО 

«Хакасский гос. 

Университет»  2011 

г., «русский язык и 

литература» 

учитель Русский 

язык и 

литература 

7 лет 2018 г. 

АНО ДПО 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2019 

30 Устюгов 

Евгений 

Владимирович 

01.09.198

7 

Средне

е проф. 

КГОУ СПО 

«Минусинский 

педагогический 

колледж им. А.С. 

Пушкина»,2008 г. 

«физическая 

культура» 

учитель физическа

я культура 

10 лет 2018 г. 

ЦДПО 

«Экстерн» 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2019 

31 Филатов 

Евгений 

Александрович 

14.01.198

6 

Высшее ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им В.П. 

Астафьева», 2008 г., 

«учитель математики 

и информатики» 

Учитель Математик

а 

9 лет 2020 г. 

АНО ДПО, 

Москва 

- - 2015 

г. 

- 

32 Чмакало 

Наталья 

27.04.198

4 

Средне

е проф. 

СПО «МПК» 

2004 г., 

учитель иностранн

ый язык 

10 лет 2018 г. 

ЦДПО 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2019 
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Васильевна «иностранный язык» «Экстерн» 

33 Ширяевская 

Александра 

Степановна 

16.03.196

3 

высшее Усть-Каменогорское  

музыкальное 

училище, 1982 г., 

«хоровое 

дирижирование» 

учитель музыка 38 лет 2018 г. 

АНО ДПО, 

Москва 

 

- 

 

2017 

 

- 

 

- 

34 Щербакова 

Мария 

Сергеевна 

04.11.198

9 

высшее ГОУ ВПО «ХГУ», 

2011 г., 

«математика с 

дополнительной 

спец. информатика» 

учитель математик

а 

7 лет 2018 г. 

АНО ДПО 

- - - 2016 

35 Янакаева 

Динара 

Курмановна 

23.08.198

0 

высшее Карачаево-

Черкесский  

государственный 

педагогический 

университет, 

2002 г., «химия и 

биология» 

учитель химия 16 лет 2018 г., 

ЦДПО 

«Экстерн» 

 

- 

 

- 

 

2016 

 

- 

36 Янакаева 

Мадина 

Курмановна 

21.06.197

5 

высшее Карачаево-

Черкесский  

государственный 

педагогический 

университет,1997 г., 

«география и 

экология» 

учитель биология 16 лет АНО ДПО, 

2018 г., Москва 

 

- 

 

- 

 

2018 

 

- 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования 

      В МБОУ «СШ № 21» созданы психолого-педагогические условия для 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. Активное использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационно - коммуникационных, а также 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, 

позволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на 

оптимальном уровне. 

      Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательной деятельности осуществляется специалистами социально-

психолого-педагогической службы школы. В рамках службы осуществляется 

социально-психологическое изучение обучающихся с целью организации 

индивидуального подхода к ним, оказывается социально-психологическая 

помощь обучающимся, родителям, педагогическим работникам. Проводится 

психопрофилактическая работа и работа по первичной социально-

психологической коррекции и реабилитации. 

 Целью деятельности социально-психолого-педагогической службы 

является создание эффективной системы психолого-педагогического 

сопровождения всех участников образовательных отношений (обучающихся, 

их родителей и педагогов) на уровне основного общего образования для 

реализации основной образовательной программы.  

Задачи: 

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности по отношению к начальному уровню общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогов и родительской общественности; 

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений, а 

также диверсификации уровней сопровождения. 

Основные направления социально-психолого-педагогического 

сопровождения: 

‒ сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

‒ формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

‒ дифференциация и индивидуализация обучения;  

‒ мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  
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‒ психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

‒ обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;  

‒ формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

‒ поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на 

индивидуальном, групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в 

следующих формах:  

‒ профилактика; 

‒ диагностика; 

‒ консультирование; 

‒ коррекционно - развивающая работа; 

‒ просвещение. 

План реализации основных направлений психолого-педагогического 

сопровождения в условиях введения ФГОС ООО. 

Направления деятельности: 

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды. 

Задачи: 

-  выявить особенности психологической адаптации учащихся (5 класс); 

-  привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации; 

- осуществить развивающей работы с детьми, испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально - волевая сфера). 

Участни

ки 

Планируемые 

мероприятия 
Сроки 

Планируемые 

результаты 

Учащиеся  

5 классов 

Наблюдение за 

процессом адаптации 

учащихся 5 классов.  

в течение 

года 

Выявление учащихся 

имеющих трудности 

адаптации. 

Родители  

учащихся  

5 классов 

Психолого-

педагогический 

лекторий 

«Адаптация в среднем 

звене школы» 

 5-е классы. 

сентябрь Повышена 

психологическая 

компетенция в вопросах 

переживаемого детьми 

периода, представления 

об ответственности и 

совместном решении с 

ребенком проблемных 

ситуаций (дать 

рекомендации). 

Родители 

и учителя 

5 классов 

Индивидуальное 

консультирование. 

сентябрь-

декабрь 

Учащиеся  

5 классов 

Психолого-

педагогическая 

диагностика уровня 

тревожности, 

ноябрь Выявление учащихся  

5 классов с высоким 

уровнем тревожности и 

низкой мотивацией при 
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мотивации и изучение 

социальных ролей в 

ученическом 

коллективе учащихся 5-

х классов. 

переходе в среднее звено. 

Выявление положения 

каждого учащегося в 

детском коллективе (дать 

рекомендации). 

Учителя Пед. консилиум по 

итогам адаптации 

учащихся 5 классов 

школы. 

ноябрь Выработка стратегии и 

тактики в оказании 

помощи учащимся, 

испытывающим 

трудности адаптации. 

Учащиеся  

5 класса 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия с учащимися 5-

х классов, 

показывающих высокий 

уровень тревожности. 

ноябрь-

декабрь 

Снижение тревожности у 

пятиклассников. 

 

2. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми. 

Задачи: 

- выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития 

- обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и 

работы с родителями одаренных детей. 

 

Участник

и 

Планируемые 

мероприятия 
Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся  

5-6 

классов 

Диагностика уровня 

умственного развития 

(ГИТ). 

Познавательные УУД. 

сентябрь-

декабрь 

Выявить учащихся с 

высоким уровнем 

умственного развития. 

Учащиеся    

7 класса 

Диагностика уровня 

умственного развития 

подростков (ШТУР) 

Познавательные УУД. 

февраль Выявить учащихся с 

высоким уровнем 

умственного развития. 

Учащиеся    

8 классов 

Развивающее занятие 

«Что такое 

интеллект?» 

ноябрь Ознакомлены с основными 

мыслительными 

операциями, способны 

применять их.  

Учащиеся    

9 класса 

Диагностика уровня 

тревожности в период 

сдачи ОГЭ 

январь Выявить учащихся с 

высоким уровнем 

умственного развития. 

4. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях 

образовательного процесса. 

Задачи: 



505 

 
 

- профилактика табакокурения, употребления ПАВ 7-8 классы; 

- просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми; 

- развитие приемов межличностного взаимодействия 6 класс.  

Участники 
Планируемые 

мероприятия 
Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся  

5 класса 

Групповые занятия с 

учащимися 5-х 

классов. 

в 

течение 

года 

Профилактика школьной 

дезадаптации, снижение 

уровня школьной 

тревожности у учащихся, 

повышение групповой 

сплоченности и уверенности 

в себе и своих возможностях, 

вооружение учащимися 

конкретными приемами 

учебной деятельности; 

развитие эмоционально-

личностной сферы. 

Учащиеся 6-

х и 7-х 

классов 

Диагностика 

социальных ролей в 

ученическом 

коллективе 

(коммуникативные 

УУД). 

апрель Выявление положения 

каждого учащегося в детском 

коллективе (дать 

рекомендации). 

Учащиеся 7-

8 классов 

Классные часы по 

профилактике 

употребления ПАВ и 

табакокурения.  

декабрь Снизить вероятность 

употребления ПАВ и 

табакокурения. 

Формирование 

ответственности детей за 

свою жизнь. 

Учащиеся  

6 класса 

Занятие на развитие 

навыков разрешения 

конфликта 

«Пути разрешения 

конфликта». 

февраль Овладение приемами 

разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Учащиеся, 

родители, 

учителя. 

Индивидуальные 

консультации, 

психолого-

педагогическая 

диагностика, 

просветительская 

работа (по запросу). 

в 

течение 

года 

Оказать психологическую 

помощь и поддержку всем 

участникам образовательного 

процесса (дать 

рекомендации). 

Учащиеся Развивающие занятия 

(по запросу). 

Нормализовать 

психоэмоциональную сферу, 
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познавательную 

деятельность. 

Учащиеся 

«группы 

риска»  

Беседа, психолого-

педагогическая 

диагностика, занятия 

для нормализации 

психоэмоциональной 

сферы, 

познавательной 

деятельности. 

в 

течение 

года 

Психологическое 

сопровождение детей 

«группы риска». 

 

Учащиеся Формирование и 

развитие 

исследовательской 

компетентности 

учащихся. 

в 

течение 

года 

Развитие исследовательской 

компетентности учащихся 

научно - практические 

конференции школьного и 

городского уровня). 

Педагоги Семинар: «Дети с 

ОВЗ. Особенности 

обучения» 

в 

течение 

года 

Расширение психологических 

знаний учителей (дать 

рекомендации). 

Семинар: «Роль этики 

педагога в обучении и 

воспитании младших 

школьников».    

«Влияние стилей вза-

имоотношения в се-

мье на проявление 

агрессивности под-

ростков.» 

Семинар: «Психоло-

гический комфорт в 

школе – важное усло-

вие эффективности 

обучения и воспита-

ния» 

Родители, 

учителя  
Психолого-

педагогический 

лекторий: 

«Компьютер в жизни 

подростка. Друг или 

враг?»  

6-е и 7-е классы. 

ноябрь Повышена психологическая 

компетенция в воспитании и 

взаимоотношении с детьми 

(дать рекомендации). 

Родительские 

собрания 

«Профессиональное 

декабрь 
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определение»  

9-е классы. 

«Подготовка к 

итоговой аттестации» 

 

На основе  знания учащимися факторов своего успешного обучения, 

инструментов оценивания личных достижений в учебной и внеурочной 

деятельности, способности прогнозирования  и предупреждения  проблем  и 

трудностей, своевременной и эффективной  психолого-педагогической 

помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты реализации 

психолого-педагогического сопровождения: положительная динамика 

качества обучения и познавательного развития обучающихся,  повышение 

учебной мотивации лицеистов, осознанный выбор траектории дальнейшего 

обучения.   

  

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образователь-

ной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к 

условиям реализации основных общеобразовательных программ. Его 

назначение состоит в том, чтобы обеспечить финансовыми ресурсами 

реализацию требований к информационно-методическим, кадровым, учебно-

материальным и иным ресурсам. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Государственное задание учредителя устанавливает показатели, 

характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной 

услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «СШ № 21» осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии 

с требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого 

финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 
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Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый 

раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. Органы местного самоуправления могут устанавливать 

дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за 

счёт средств местных бюджетов сверхустановленного регионального 

подушевого норматива. Региональный расчётный подушевой норматив 

должен покрывать следующие расходы на год: 

- оплату труда работников образовательных учреждений с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет 

и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого персонал 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. Реализация принципа нормативного 

подушевого финансирования осуществляется на трёх следующих уровнях: 

- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

- внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

образовательное учреждение); 

- образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального 

подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников МБОУ «СШ № 21» на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая 

и т. п.), входящие в трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СШ № 21» осуществляется 

в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 
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подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений фонд оплаты труда МБОУ 

«СШ № 21» состоит из базовой части и стимулирующей части. Значение 

стимулирующей доли определено и составляет не менее 30% объёма фонда 

оплаты труда. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату руководителей, педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала МБОУ 

«СШ № 21». Объём фонда оплаты труда педагогического персонала не 

превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Базовая часть фонда 

оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей части, которая обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника исходя из количества проведённых 

им учебных часов и численности обучающихся в классах, и специальной 

части. 

Комиссия по распределению средств МБОУ «СШ № 21» самостоятельно 

определяет соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты 

труда; соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно - 

управленческого и учебно – вспомогательного персонала; 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. Размеры, порядок 

и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в Положении 

об оплате труда и в Коллективном договоре.  

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной обра-

зовательной программы 

Материально-техническая база приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образователь-

ного учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды.  

Для этого разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснаще-

ния и оборудования школы. Критериальными источниками оценки учебно-

материального обеспечения образовательного процесса являются требования 

Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образователь-

ной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2011 г.  № 174, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе:  
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- Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 г. № 966; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-

09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. 

Российская газета, 2009, № 217); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-

08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях начального 

и среднего профессионального образования», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 

июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, 

№ 174); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 

2010, № 36); 

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-

р (в части поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного 

образования). 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех пред-

метных областей и внеурочной деятельности обеспечено мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано:  

- учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами  

- обучающихся и педагогических работников (4 кабинета с автоматизиро-

ванными местами);  

- помещением библиотеки, медиатекой;  

- спортивным залом, оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём;  

- помещением для питания обучающихся, а также дл хранения и приготов-

ления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков;  
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- помещениями медицинского назначения (2 медицинских кабинета), при-

обретено медицинское оборудование;  

- административными помещениями, оснащёнными необходимым обору-

дованием;  

- гардеробом, санузлами, местами личной гигиены.  

Школа располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых ин-

структивно-методическими материалами и модулем программы повышения 

квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, 

обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответ-

ствии с требованиями Стандарта. Состав комплекта средств обучения объеди-

няе как современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых 

технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные материа-

лы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, при-

боры и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследова-

ний, расходные материалы и канцелярские принадлежности.  

Состав комплекта формируется с учётом:  

- возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

- его необходимости и достаточности;  

- универсальности (возможности применения одних и тех же средств обу-

чения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельно-

сти, в различных предметных областях, а также при использовании раз-

нообразных методик обучения). 

- Инновационные средства обучения содержат:  

- программную часть, включающую многопользовательскую операцион-

ную систему и прикладное программное обеспечение;  

- электронные образовательные ресурсы по предметным областям.  

Единое информационное образовательное пространство включает себя 

технические, программные, книгохранилище, библиотека с открытым досту-

пам к компьютеру, сканеру и принтеру всем участникам образовательного 

процесса); сайт МБОУ «СШ№21». Сайт школы Сайт: http://www.norilsk-

school21.ru/ и электронная почта Е-mail: moy211@rambler.ru позволяют всем 

участникам образовательных отношений оперативно осуществлять поиск и 

обмен информацией, представлять общественности свои результаты, исполь-

зовать новые методы и органиационные формы работы.  

Материально-техническое и информационное оснащение образователь-

ной деятельности обеспечивает возможность:  

- создания и использования информации (в том числе выступления с 

аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение 

в сети Internet и др.);  

- получения информации различными способами (поиск информации в 

cети Internet, работа в библиотеке и др.);  

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

http://www.norilsk-school21.ru/
http://www.norilsk-school21.ru/
mailto:moy211@rambler.ru
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- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом 

и отдельных этапов;  

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образо-

вательного учреждения;   

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организа-

ции отдыха и питания;  

- контролируемы доступ участнико образовательного процесса к информа-

ционным образовательным ресурсам в сети Internet  

 (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духов-

но-нравственного развития и воспитания обучающихся);  

- взаимодействие образовательного учреждения органами, осуществляю-

щими управление сфере образования и с другими образовательными 

учреждениями, организациями.  

Участники образовательного процесса компетентны в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Функционирование информационной 

образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией ра-

ботников, ее использующих и поддерживающих. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы ООО обеспечива-

ются современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается от-

крытая 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 компе-

тентност участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательны и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-

держки применения ИКТ. Основными элементами ИОС являются:  

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носи-

телях;  

- информационно-образовательные ресурсы Internet;  

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструк-

тура;  

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирова-

ние и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учре-

ждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры).  



513 

 
 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современ-

ным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

- в учебной деятельности;  

- во внеурочной деятельности;  

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодей-

ствие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках ди-

станционного образования, а также дистанционное взаимодействие образова-

тельного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного тек-

ста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора;  

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телеско-

пические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информа-

ции с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую 

среду (оцифровка, сканирование); организации сообщения в виде линей-

ного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения 

для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучива-

ния видеосообщений;  

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную сре-

ду (печать);  

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети In-

ternet, входа в информационную среду учреждения, в том числе через In-

ternet, размещения гипермедиасообщений в информационной среде обра-

зовательного учреждения;  

- поиска и получения информации;  

- использования источников информации на бумажных и цифровых носи-

телях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

- общения в Internet, взаимодействия в социальных группах и сетях, уча-

стия в форумах, групповой работы над сообщениями;  

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядно-

го представления и анализа данных;  

- проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и тра-
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диционного измерения, включая определение местонахождения; вирту-

альных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакто-

ров, клавишных и кинестетических синтезаторов;  

- создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях; 

- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; занятий по изучению правил 

дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также ком-

пьютерных тренажёров;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде обра-

зовательного учреждения;  

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельно-

сти, организации своего времени с использованием ИКТ; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресур-

сам Internet, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаре-

сурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражиро-

вания учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматери-

алов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной де-

ятельности обучающихся;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и ви-

деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

ООО.  

В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ре-

сурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, разме-

щенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ре-

сурсов, размещенных в федеральных и региональных базах данных 

 Федеральные образовательные порталы:  
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Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/   

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/   

Федеральный государственный образовательный стандарт 

http://www.standart.edu.ru/    

Cайт Информика www.informika.ru   

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/   

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.ict.edu.ru/   

Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/   

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/   

Федеральный портал "Дополнительное образование детей" 

http://www.vidod.edu.ru/   

Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподава-

телей" http://www.neo.edu.ru/   

Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/   

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности 

http://sinnov.ru/  

Электронная библиотека учебников и методических материалов 

http://window.edu.ru/   

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/    

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образо-

вательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru    

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в  

образовании» http://www.ict.edu.ru  

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы,  

история математики http://www.math.ru   

Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru   

Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала  

http://www.musik.edu.ru   

Портал «Музеи России» http://www.museum.ru   

ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей www.intergu.ru   

 Образовательные программы и проекты:  

Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru   

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/   

Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru   

Обучение для будущего http://www.iteach.ru/   

Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/   

Соответствующая учебная и предметно - деятельностная среда, призван-

ная обусловить достижение планируемых результатов освоения основных об-

разовательных программ, способствует: 

- переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоя-

тельным, поисково-исследовательским видам работ, переносу акцента на 

аналитический компонент учебной деятельности;  

http://www.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://ruslang.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://sci-innov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://teachonline.intel.com/ru
http://www.iteach.ru/
http://www.childfest.ru/


516 

 
 

- формированию умений работы с различными видами информации и ее 

источниками;  

- формированию коммуникативной культуры учащихся.  

       МБОУ «СШ № 21» определяются необходимые меры и сроки по приведе-

нию информационно-методических условий реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования в соответствие с требова-

ниями Стандарта.  

  3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образо-

вательной программы образовательной организации является создание и под-

держание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достиже-

ния личностного, социального, познавательного (интеллектуального), комму-

никативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организа-

ционную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партне-

рами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодей-

ствия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образова-

тельной программы образовательной организации, характеризующий систему 

условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-

экономических, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в со-

ответствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной организа-

ции; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации бази-

руется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплекс-

ной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 
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‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресур-

сов реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной орга-

низации, сформированным с учетом потребностей всех участников образова-

тельного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного про-

цесса 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). 

 

3.2.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходи-

мой системы условий реализации основной образовательной про-

граммы МБОУ «СШ №21» на 2020-2025 учебный год 

№ Мероприятия Сроки ре-

ализации 

Ответ-

ственные  

Контроль за состо-

янием системы 

условий 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО 

1.1 Внесение изменений и 

дополнений в основную 

образовательную про-

грамму основного об-

щего образования 

По мере 

необходи-

мости 

Зам. дирек-

тора по 

УВР 

Приказ о внесении 

изменений и до-

полнений в ООП 

ООО 

1.2 Разработка и реализа-

ция системы монито-

ринга образовательных 

потребностей обучаю-

щихся и родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и вне-

урочной деятельности 

Ежегодная 

корректи-

ровка 

Зам. дирек-

тора по 

УВР, 

педагог-

психолог 

Справка о резуль-

татах мониторинга 

1.2 Участие в семинарах и 

конференциях по про-

блемам введения ФГОС 

В соответ-

ствии с 

планом-

 Предложения по 

совершенствова-

нию деятельности 



518 

 
 

ООО графиком ОУ по реализации 

ФГОС ООО 

1.4 Разработка плана-

графика реализации 

ФГОС НОО на следу-

ющий учебный год 

Май-июнь Зам. дирек-

тора по 

УВР 

Проект плана-

графика реализа-

ции ФГОС НОО на 

следующий уч.год 

2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО. 

2.1 Введение изменений и 

дополнений в Устав ОУ 

До конца 

2020 г. 

Директор 

школы  

Размещение на 

сайте школы 

2.2 Приведение должност-

ных инструкций работ-

ников ОУ в соответ-

ствие с требованиями 

Профессионального 

стандарта педагога 

2020 г. Директор 

школы  

Приказ об утвер-

ждении должност-

ных инструкций 

работников ОУ 

2.3 Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых 

в образовательном про-

цессе в соответствии со 

Стандартом 

Ежегодно  Зам. дирек-

тора по 

УВР, 

зав. биб-

лиотекой  

Внесение списка 

учебников и учеб-

ных пособий в 

ООП ООО 

2.4 Разработка и корректи-

ровка учебного плана 

Ежегодно Зам. дирек-

тора по 

УВР 

Приказ об утвер-

ждении изменений 

и дополнений в 

ООП ООО 

2.5 Разработка и корректи-

ровка рабочих про-

грамм учебных предме-

тов, курсов 

Ежегодно Руководи-

тели МО 

учителей 

основной 

школы 

 

Справка о рабочих 

программах 

Приказ об утвер-

ждении рабочих 

программ 

2.6 Разработка и корректи-

ровка годового кален-

дарного учебного гра-

фика 

Ежегодно  Приказ об утвер-

ждении годового 

календарного 

учебного графика 

3. Финансово-экономическое обеспечение введение ФГОС ООО. 

3.1 Определение и коррек-

тировка объёма расхо-

дов, необходимых для 

реализации ООП и до-

стижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их форми-

Ежегодно  Муниципальное 

задание 
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рования 

3.2 Разработка локальных 

актов (внесение изме-

нений в них), регламен-

тирующих установле-

ние заработной платы 

работников ОУ, в том 

числе стимулирующих 

надбавок и доплат  

Ежегодно  Директор  

школы 

Приказ об утвер-

ждении  

3.3 Заключение дополни-

тельных соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими ра-

ботниками с учетом 

участия в процессе реа-

лизации ФГОС ООО 

Ежегодно  Директор 

школы 

Соглашения с пе-

дагогическими ра-

ботниками 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО. 

4.1 Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

Ежегодно Директор  

школы, 

зам.директ

ора по УВР 

Справка замести-

теля директора 

4.2 Создание (корректи-

ровка) плана-графика 

повышения квалифика-

ции педагогических и 

руководящих работни-

ков ОУ в связи с введе-

нием Стандарта 

Ежегодно Директор 

школы  

Приказ об утвер-

ждении плана-

графика повыше-

ния квалификации 

педагогических и 

руководящих ра-

ботников ОУ 

4.3 Разработка и корректи-

ровка плана научно-

методической работы 

(внутришкольного по-

вышения квалифика-

ции) с ориентацией на 

проблемы введения 

Стандарта 

Ежегодно  Руководи-

тели МО 

учителей 

основной 

школы 

 

Включение плана в 

годовой план рабо-

ты МО 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО. 

5.1 Размещение на сайте 

школы информацион-

ных материалов о вве-

дении Стандарта 

Система-

тически  

Админи-

стратор 

сайта 

 

Материалы сайта 

5.2 Широкое информиро 

вание родительской 

Система-

тически  

Админи-

стратор 

Материалы сайта 
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общественности о реа-

лизации ФГОС ООО 

сайта 

зам.директ

ора по УВР 

5.3 Обеспечение публич-

ной отчётности ОУ о 

ходе и результатах реа-

лизации ФГОС ООО 

Июнь  Директор 

школы  

Составление отчета 

и размещение на 

сайте школы 

5.4 Разработка рекоменда-

ций для педагогических 

работников: 

- по организации вне-

урочной деятельности; 

- по организации теку-

щей и итоговой оценки 

достижения планируе-

мых результатов; 

- по использованию ре-

сурсов времени для ор-

ганизации домашней 

работы обучающихся; 

- по использованию ин-

терактивных техноло-

гий 

Ежегодно  Зам. дирек-

тора по 

УВР, учи-

теля ос-

новной 

школы 

Приказ об утвер-

ждении 

6. Методическое обеспечение введение ФГОС ООО. 

6.1 Анализ учебно-

методического обеспе-

чения образовательного 

процесса в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС НОО 

Ежегодно  Зав. биб-

лиотекой, 

учителя 

основной 

школы 

Заявка на приобре-

тение литературы 

6.2 Создание электронного 

банка разработок учи-

телей 

Система-

тически  

Зам. дирек-

тора по 

УВР, учи-

теля ос-

новной 

школы 

Электронный банк 

разработок 

6.3 Освещение тем, связан-

ных с ФГОС ООО на 

заседаниях МО, ин-

формационных сове-

щаниях и педсоветах 

В соответ-

ствии с 

планом 

работы 

МО 

Руководи-

тели МО 

учителей 

основной 

школы  

Обобщение опыта  

и методические ре-

комендации для 

учителей ОУ, ма-

териалы для сайта 

и электронного 

банка 
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6.4 Организация индивиду-

ального консультиро-

вания учителей 

По требо-

ванию 

Зам. дирек-

тора по 

УВР, руко-

водители 

МО учите-

лей основ-

ной школы 

 

7. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО. 

7.1 Анализ материально-

технического обеспече-

ния введения и реали-

зации ФГОС ООО 

Система-

тически  

Директор  

школы, 

зам. дирек-

тора по 

АХЧ 

Аналитическая 

справка 

7.2 Обеспечение соответ-

ствия материально-

технической базы ОУ 

требованиям Стандарта  

По мере 

необходи-

мости 

Директор  

школы, 

зам. дирек-

тора по 

АХЧ 

Аналитическая 

справка 

7.3 Обеспечение соответ-

ствия санитарно-

гигиенических условий 

требованиям Стандарта 

По мере 

необходи-

мости 

Директор  

школы, 

зам. дирек-

тора по 

АХЧ 

Аналитическая 

справка 

7.4 Обеспечение соответ-

ствия условий реализа-

ции ООП противопо-

жарным нормам, нор-

мам охраны труда ра-

ботников ОУ 

По мере 

необходи-

мости 

Директор  

школы, 

зам. дирек-

тора по 

АХЧ 

Аналитическая 

справка 

7.5 Обеспечение соответ-

ствия информационно-

образовательной среды 

требованиям Стандарта 

 Директор  

школы, 

зам. дирек-

тора по 

АХЧ, зам. 

директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка 

 

Контроль состояния системы условий ООП ООО в МБОУ «Средняя 

школа № 21» 

Контроль состояния системы условий в школе осуществляет администрация. 

Объект  

контроля  
Содержание контрольных действий 

Кадровые - Обеспечение выполнения требований к уровню 
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условия профессиональной квалификации педагогических и иных ра-

ботников образовательного учреждения, работающих в усло-

виях реализации ФГОС. Оценка результативности их дея-

тельности. 

- Принятие решений о направлениях работы научно- 

методической, психолого-педагогической и других служб, 

корректирующих состояние работы с кадрами в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

- Организация работы с молодыми педагогами, проверка её 

исполнения. 

Психолого- 

педагогические 

условия 

- Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации работников образователь-

ного учреждения, работающих в условиях реализации ФГОС. 

- Принятие решений о направлениях психолого педагогиче-

ской работы в школе. 

- Организация выполнения принятых решений и про верка их 

исполнения. 

     Финансово- 

экономические 

условия 

- Осуществление расчетов потребности всех протекающих 

процессов в ресурсах и отражение этой потребности в школе. 

- Осуществление маркетинговых исследований по изучению 

спроса образовательных услуг в пределах бюджетной дея-

тельности. 

Материально- 

          технические 

условия 

- Оценка степени соответствия материально 

технического обеспечения требованиям ФГОС и федераль-

ным требованиям к минимальной оснащенности учебной де-

ятельности. 

- Анализ занятости помещений школы, эффективности их 

использования; соответствия требованиям к оборудованию и 

учебным помещениям с учетом особенностей образователь-

ной деятельности. 

- Принятие решений о направлениях работы, корректирую-

щих состояние материально-хозяйственной деятельности в 

школе. 

-Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения. 

Учебно-  

методические 

         условия 

- Оценка степени соответствия учебно- методического 

обеспечения требованиям ФГОС. 

- Принятие решений о направлениях работы, корректирую-

щих состояние учебно-методического обеспечения в школе. 

- Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения. 

Информацион-

ные 

- Принятие решений о направлениях работы, корректирую-

щих состояние информационного обеспечения в школе. 
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условия - Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного об-

щего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образо-

вания 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 


