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Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» (МБОУ «СОШ № 16») (далее – Программа) 

разработана педагогическим коллективом учителей МБОУ «СОШ № 16» в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273 (с последующими изменениями), Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждѐнного Приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. № 1897 с 

изменениями, внесенными приказом МОиН Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1577 (с 

последующими изменениями) (далее – ФГОС ООО), с учѐтом рекомендаций Примерной основной 

образовательной программы, Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего п среднего общего образования», Постановления Главного государственного санитарного 

врача России от 28.09.2020 и СП 2.4.3648-20, Санитарных правил Главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», особенностей МБОУ «СОШ № 16» (далее – школа), 

образовательных потребностей и запросов обучающихся с ОВЗ (ЗПР) и их родителей (законных 

представителей).  

Введение:  
Наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16»  
Руководитель: директор В.Б. Каркин.  

Учредитель: Муниципальное образование «Город Глазов».  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» построена и пущена в эксплуатацию в 

1992 году. В школе созданы все необходимые организационно – педагогические условия для 

учебной деятельности. 

Учебно – воспитательный процесс осуществляется в одном здании. 

Проектная мощность МБОУ «СОШ №16» - 850 учащихся. Фактическая – 786 учащихся. Все 

обучающиеся занимаются в 1 смену.  

Школа является бюджетным учреждением. Школа является муниципальным гражданским 

светским некоммерческим образовательным учреждением.  

Телефон:8 (3 41-41) 3-73-30 

Адрес расположения: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Колхозная, д.12.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1304 от 11.05.2016 г. 

выдана Службой по надзору и контролю в сфере образования при Министерстве образования и 

науки Удмуртской Республики. Срок действия лицензии – бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации № 79 от 23.12.2013 г. выдано Службой 

по надзору и контролю в сфере образования при Министерстве образования и науки Удмуртской 

Республики. Срок действия свидетельства – до 23.12.2025 г.  

Школа находится в городе Глазове, одном из важнейших культурных и промышленных 

центров Удмуртии. Глазов также является историческим городом Удмуртии. Современная 
культурная ситуация Удмуртской Республики – это триада отечественной общенациональной 

культуры как союза национальных культур, смешанной культуры на основе взаимодействия 

проживающих здесь представителей различных наций и народностей и национальной культуры 

удмуртов. Целостность и относительная самостоятельность социокультурной сферы региона 

обусловлены как спецификой ее внешних функций, так и особенностями развития социально-

бытовой инфраструктуры, условий, образа жизни и культурно-духовных потребностей и 

интересов населения, степени их осознания, качественным уровнем социокультурной сферы – 

насыщением ее объектами и кадрами, и эффективностью деятельности последних, 

социокультурной обусловленностью специфики города.  
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Целью деятельности Школы является оказание муниципальных услуг, выполнение работ и 

(или) исполнение муниципальных функций по обеспечению реализации органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики и по 

организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(задержкой психического развития) по Адаптированным основным общеобразовательным 

программам.  

Школа для достижения указанной цели деятельности создает условия для:  

- обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР);  

- формирования общей культуры обучающихся с ОВЗ (ЗПР), приобщение их к 

общечеловеческим ценностям;  

- адаптации обучающихся с ОВЗ (ЗПР) к жизни в семье и обществе;  

- формирования у обучающихся с ОВЗ (ЗПР) гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, к окружающей природе, семье;  

- создания основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ;  

- самоопределения и самореализации личности обучающихся с ОВЗ (ЗПР), их подготовки к 

труду в различных сферах деятельности;  

- формирования у обучающихся с ОВЗ (ЗПР) навыков и привычек здорового образа жизни.  

Школа решает следующие задачи:  

- формирование у обучающихся с ОВЗ (ЗПР) адекватной современному уровню знаний 

картины мира, на основе усвоения обязательного минимума общеобразовательных программ, а 

также программ дополнительного образования;  

- достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня;  

- охрана жизни и укрепление здоровья, прав и интересов обучающихся с ОВЗ (ЗПР), 

осуществление необходимой коррекции отклонений в их развитии;  

- реализация комплексных мер, в том числе по профилактике заболеваний в школе, а также 

по привитию у обучающихся с ОВЗ (ЗПР) навыков здорового образа жизни;  

- реализация комплексных мер по социальной защите обучающихся с ОВЗ (ЗПР).  

Решение задач, стоящих перед школой, осуществляется с помощью комплекса мер, 

включающих в себя современные образовательные технологии, обеспечивающие обучающимся:  

- физическое, нравственное и духовное развитие личности;  

- адаптацию к условиям нестабильного социума;  

- осознание себя как биологического, психического и социального существа;  

- организацию своей деятельности на основе осознания необходимости здорового образа 

жизни и безопасности жизнедеятельности как условий благополучного существования человека;  

- формирование интереса и потребности в познавательной деятельности и здоровой 

двигательной активности;  

- личностное саморазвитие, самоконтроль;  

- повышение творческого потенциала;  

- подготовка обучающихся с ОВЗ (ЗПР) к жизни в полноценной семье.  

Предметом основной деятельности школы является реализация образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. Школа может 

реализовывать программы дополнительного образования следующей направленности:  

- художественно-эстетической;  

- физкультурно-спортивной.  

Деятельность школы направлена на:  

- развитие интереса к познанию и творческим способностям обучающихся с ОВЗ (ЗПР);  

- создание оптимальных условий для развития и совершенствования способностей ребенка, 

обеспечение доступности качественного образования;  

- реализацию программ дополнительного образования с учетом интересов обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР) и уровня их подготовки;  
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- создание условий для реализации творческих способностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР) с 

целью включения их в научно-исследовательскую деятельность;  

- обеспечение охраны здоровья обучающихся с ОВЗ (ЗПР).  

Образовательная деятельность школы включает в себя реализацию бесплатных 

дополнительных образовательных программ и иных образовательных услуг.  

Стратегическая цель – адаптация учебного процесса к индивидуальным особенностям 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического 

развития (ОВЗ (ЗПР)), различному уровню содержания обучения, условиям развития школы в 

целом путѐм введения в учебно-воспитательный процесс новых методик обучения и воспитания, 

мониторинга уровня усвоения знаний, умений и навыков, психологической диагностики уровня 

актуального развития, создания условий для максимального раскрытия творческого потенциала 

педагога, комфортных условий для развития личности обучающегося.  

Миссия школы: 

Миссия школы состоит в том, чтобы создать наиболее благоприятные условия для 

формирования высоконравственной толерантной личности, способной к саморазвитию, сделать 

доступным качественное образование для каждого обучающегося: одарѐнного, обычного, 

нуждающегося в коррекции с учѐтом различий, склонностей и способностей, обеспечить 

получение основного общего образования каждому обучающемуся с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического развития) на максимально возможном и 

качественном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями обучающегося, 

удовлетворить образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (ЗПР).  

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 

Целями реализации Программы являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой Программы 

предусматривает решение следующих основных задач:  

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС 

ООО;  

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения Программы всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР);  

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся с ОВЗ (ЗПР) как 

части Программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

еѐ самореализации;  

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех еѐ участников;  

— взаимодействие ОУ при реализации Программы с социальными партнѐрами;  

— выявление и развитие способностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР), в том числе одарѐнных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
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деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей г. Глазова;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся с ОВЗ (ЗПР), их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада;  

— включение обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды г. Глазова для приобретения опыта реального управления и 

действия;  

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) при поддержке педагогов, психологов, социальныхпедагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы;  

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР), обеспечение их безопасности.  

В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава;  

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 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 с ОВЗ (ЗПР);  

— ориентацию на достижение цели и 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 с ОВЗ (ЗПР);  

— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР), 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 одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Программа сформирована с учѐтом психолого-педагогических особенностей развития детей 

11—16 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—16 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-
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предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля 

и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимся новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе;  

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

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром;  

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР) 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 предкритической фазой развития 

ребѐнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 

него самосознания — представления о том, что он уже не ребѐнок, 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—16 лет, 8—9 классы) характеризуется:  

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов 

и отношений ребѐнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний;  

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»;  

— обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью 

в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса 

независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);  

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объѐмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 
условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от участников образовательных отношений решения 

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

новый.  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.  

1.2.1. Общие положения.  

Планируемые результаты освоения Программы (далее – планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу Программы. Они обеспечивают связь между 
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требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения Программы (далее – системой оценки), выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

с одной стороны, и системы оценки – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР) овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для данного 

учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения.  

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых обучающимся с ОВЗ (ЗПР):  

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем;  

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами;  

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие 

от обучающихся с ОВЗ (ЗПР) более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых 

для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 

известной информации, представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;  

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного 

решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 

«устранения неполадок» и т. п.;  

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, сообщения, 

комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.);  

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 
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предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы;  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся с ОВЗ (ЗПР) самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позицийсоответствия полученных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки 

учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. 

п.);  

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся с ОВЗ (ЗПР) выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или 

оценки;  

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности обучающихся с ОВЗ (ЗПР), требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования 

всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся с ОВЗ (ЗПР) и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР), поощрять продвижения обучающихся с ОВЗ (ЗПР), выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка.  

В структуре планируемых результатов выделяются:  

1). Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся с ОВЗ (ЗПР), их способностей. Этот блок результатов отражает 

такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 

интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР) средствами различных предметов. Оценка достижения 

этой группы планируемых результатов ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют эффективность деятельности системы образования на федеральном и 

региональном уровнях.  

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.  
Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в 

ходе изучения каждого раздела программы.  
Планируемые результаты, отнесѐнные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат 

их значимость для решения основных задач образования на данной ступени и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) – как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся с ОВЗ (ЗПР). Иными словами, в этот блок включается такой круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены 
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подавляющимбольшинством обучающихся с ОВЗ (ЗПР) при условии специальной 

целенаправленной работы учителя.  

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

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся с ОВЗ (ЗПР), 

ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся с ОВЗ (ЗПР), - с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения.  

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания 

эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающихся с ОВЗ (ЗПР), как в 

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

материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 

достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации.  

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

контроля. Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР). При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

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

при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся с ОВЗ (ЗПР).  

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения:  

• четырѐх междисциплинарных учебных программ – «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся с ОВЗ (ЗПР)», «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 
текстом»;  

• учебных программ по всем предметам - «Русский язык», «Литература», «Родной язык 

(русский)», «Родная литература (русская)», «Иностранный язык (английский)», («Иностранный 

язык (немецкий)»), «Второй иностранный язык (немецкий)», («Второй иностранный язык 

(английский)»), «История», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

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

безопасности жизнедеятельности».  

В данном разделе Программы приведены планируемые результаты освоения всех 

обязательных учебных предметов на уровне основного общего образования.  
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К компетенции школы относится проектирование и реализация системы достижения 

планируемых результатов. На основе итоговых планируемых результатов, разработанных на 

федеральном уровне, школа самостоятельно разрабатывает:  

1) систему тематических планируемых результатов освоения учебных программ;  

2) программу формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ.  

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты.  
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся с ОВЗ (ЗПР), составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству 

и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:  

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям);  

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания;  

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к разработке 

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

наиболее приемлемого решения.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены:  

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

• основы ценностных суждений и оценок;  

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 
предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами;  

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся с ОВЗ (ЗПР) 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 
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сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

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

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Обучающиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением 

вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями 

чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию:  

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты);  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования.  

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования способствуют:  

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;  

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в 

оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или 

критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях);  

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки;  

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счѐт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным учреждением 

программы формирования ИКТ - компетентности школьников; программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы 

профессиональной ориентации; программы экологического образования; программы 

дополнительного образования, иных возможностей образовательного учреждения;  

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика;  

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем 
плане,осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 
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практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества;  

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учѐтом 

позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;  

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектралогических действий и операций.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первой 

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

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 

анализировать результаты поиска.  

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приѐмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).  
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.  

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 

на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе еѐ сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом.  
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1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.  

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий.  

Личностные универсальные учебные действия.  
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

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

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
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деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности).  

Метапредметные результаты освоения ооп  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

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

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности иорганизации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории.  

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

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как в 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создания образа «потребного будущего».  
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

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

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

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

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения.  

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, используемых методов работы и 

образовательных технологий.  

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

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

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов;  

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов;  

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат;  

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей;  

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов.  

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 
алгоритм проведения исследования);  

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач;  

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  
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● различать результаты и способы действий при достижении результатов;  

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата;  

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации;  

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата;  

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата;  

● соотносить свои действия с целью обучения.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет:  

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств;  

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации;  

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения;  

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний.  

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

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

свойства;  

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

слов;  

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия;  
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● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений;  

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;  

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям;  

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

общие признаки и различия;  

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

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

применять способ проверки достоверности информации;  

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

исследовательской деятельности;  

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ;  

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

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

логические связи с помощью знаков в схеме;  

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

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

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией;  

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

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот;  

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

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

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст;  

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

● резюмировать главную идею текста;  

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 
текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный 

— учебный, научно-популярный, информационный);  

● критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет:  

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания;  

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций;  

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор;  
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● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет:  

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы;  

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками;  

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска;  

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

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

с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

● определять возможные роли в совместной деятельности;  

● играть определенную роль в совместной деятельности;  

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы);  

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль;  

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его;  

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

● выделять общую точку зрения в дискуссии;  

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства;  

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

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  

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

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств;  

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

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

задачей;  

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет:  

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации;  

● оперировать данными при решении задачи;  

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.;  

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 

1.2.3.2. Формирование ИКТ - компетентности обучающихся с ОВЗ (ЗПР).  

Обращение с устройствами ИКТ.  
Выпускник научится:  

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы;  

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий;  

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);  

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;  

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;  

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности.  

Фиксация изображений и звуков.  
Выпускник научится:  
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;  

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов;  

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью;  

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий;  
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• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей;  

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;  

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

• осуществлять трѐхмерное сканирование.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Родной язык (русский)» «Иностранный язык», «Физическая культура», 

«Естествознание», а также во внеурочной деятельности.  

Создание письменных сообщений.  
Выпускник научится:  

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма;  

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;  

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора;  

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения;  

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма;  

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Родной язык (русский)», «Иностранный язык», «Литература», «Родная литература (русская)», 

«История».  

Создание графических объектов.  
Выпускник научится:  

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;  

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;  

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать мультипликационные фильмы;  

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика».  

Создание музыкальных и звуковых сообщений.  
Выпускник научится:  

• использовать звуковые и музыкальные редакторы;  

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;  

• использовать программы звукозаписи и микрофоны.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а 

также во внеурочной деятельности.  

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений.  
Выпускник научится:  

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер;  

• работать с ограниченными видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования;  

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  

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

фрагменты сообщения;  

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;  

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», 

«Иностранный язык», «Искусство» могут достигаться при изучении и других предметов.  

Коммуникация и социальное взаимодействие.  
Выпускник научится:  

• выступать с аудио-видео- поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией;  

• участвовать в обсуждении (аудио-видео-форум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета;  

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;  

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);  

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие).  

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 
деятельности.  

Поиск и организация хранения информации.  
Выпускник научится:  

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;  

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг;  
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• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители;  

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать и заполнять различные определители;  

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.  
Выпускник научится:  

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений 

и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации;  

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика».  

Моделирование, проектирование и управление.  
Выпускник научится:  

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью;  

• моделировать с использованием средств программирования;  

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание».  

 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности.  
Выпускник научится:  

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме;  

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы;  

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории;  
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• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме;  

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект;  

• использовать догадку, озарение, интуицию;  

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;  

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;  

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность;  

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства;  

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта.  

 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  
Выпускник научится:  

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

— определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста;  

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт;  

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;  

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 
устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте);  

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста:  

— определять назначение разных видов текстов;  

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию;  

— различать темы и подтемы специального текста;  

— выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

— прогнозировать последовательность изложения идей текста;  
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— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;  

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей;  

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции;  

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и еѐ осмысления.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.  
Выпускник научится:  

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

• интерпретировать текст:  

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера;  

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;  

— делать выводы из сформулированных посылок;  

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста).  

Работа с текстом: оценка информации.  
Выпускник научится:  

• откликаться на содержание текста:  

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;  

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;  

— находить доводы в защиту своей точки зрения;  

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию;  

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• критически относиться к рекламной информации;  

• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации.  

 

1.2.3.5. Русский язык.  

Выпускник научится:  
• наиболее владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала;  
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• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка;  

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета;  

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

• использовать знание алфавита при поиске информации;  

• различать значимые и незначимые единицы языка;  

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава;  

• членить слова на слоги и правильно их переносить;  

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами;  

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 

и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

• проводить лексический анализ слова;  

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия;  

• проводить морфологический анализ слова;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

• находить грамматическую основу предложения;  

• распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания;  

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  

• использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  
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• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

 

1.2.3.6. Родной язык (русский)  
Выпускник научится:  

1) совершенствововать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

2) понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

3) использовать коммуникативно-эстетических возможности родного языка;  

4) расширять и систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязи 

его уровней и единиц; осваивать базовые понятия лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка;  

5) формировать навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем используемых в 

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

адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладевать основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими,орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) формировать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;  
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма;  

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

— носителя языка;  

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира.  
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1.2.3.7. Литература.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:  

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;  

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей 

его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом);  

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение;  

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции;  

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

интеллектуального осмысления.  

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 

проводить контроль сформированности этих умений):  

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);  

• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);  

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.);  

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка 

и стиля писателя (7–9 кл.);  

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);  

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 

разных жанров (8–9 кл.);  
• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 

уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста;  

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);  

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-
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творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии (в каждом классе – на своем уровне);  

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);  

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) 

(в каждом классе – на своем уровне).  

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 

действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. 

Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание 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 только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на 

них (устные, письменные).  

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, прокомментируйте 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, повторяющиеся детали и т. п. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 
сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

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:  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако 

умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют  
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У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 

объяснять связи между ними. Читатель этого 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.  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.;  

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора;  

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира 

(как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека);  

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него);  

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями);  

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

• 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 «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской 

позиции.  

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности. 

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: авторский замысел. 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 

произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 

позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

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

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 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 произведения нет заглавия);  

• напишите сочинение-интерпретацию;  

• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.  
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного 

образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура 

учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в 

виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а 

также при проверке качества его результатов. Успешное освоение видов учебной деятельности, 
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соответствующей разным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во 

время экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 

подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, следует 

учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской 

культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер 

заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания 

(определите тематику, проблематику 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»).  

 

1.2.3.8. Родная литература (русская)  

Выпускник научится  
1) осознавать значимость чтения и изучения родной (русской) литературы для своего 

дальнейшего развития; формировать потребности в систематическом чтении как средствепознания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога;  

2) понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особый способ познания жизни;  

3) обеспечивать культурную самоидентификацию, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитывать в себе квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического 

и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

5) развивать способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

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

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

интеллектуального осмысления.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;  

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их;  

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств;  

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

• сопоставлять произведения русской (национальной) и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа;  

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

Социальные (жизненные) компетенции изучения данных предметов:  
- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся:  
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в расширении знаний правил коммуникации;  

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка 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 и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  

в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся:  

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ 

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;  

 

1.2.3.9. Иностранный язык (английский язык, немецкий язык)  

Английский язык 

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью;  

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).  

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы;  

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.);  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  
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Аудирование  

Выпускник научится:  
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления;  

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде;  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале;  

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

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

несложном аутентичном тексте;  

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.  

Письменная речь  

Выпускник научится:  
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес);  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-
стимул;  

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  
• правильно писать изученные слова;  
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• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

• членить предложение на смысловые группы;  

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity 

, -ness, -ship, -ing;  

• ‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive;  

‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 
префиксов un-, im-/in-;  

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы;  

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  
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• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте:  

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные;  

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

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

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or;  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;  

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;  

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – 

If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French);  

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем;  

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные;  

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

be able to, must, have to, should);  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive;  

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  
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Выпускник получит возможность научиться:  
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that;  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking;  

• распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look / feel / be 

happy;  

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;  

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи;  

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).  

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится:  
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

• представлять родную страну и культуру на английском языке;  

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.  

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

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка.  

Компенсаторные умения  

Выпускник научится:  
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

 

 

Немецкий язык  

Коммуникативные умения  
В результате обучения немецкому языку выпускник научится:  

Говорение. Диалогическая речь.  
• вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях общения, используя 

соответствующие формулы речевого этикета;  

• вести диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, используя 

оценочные суждения, переходя с позиции спрашивающего на позицию говорящего. 

Продолжительность диалога 1,5—2 минуты.  
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Ученик получит возможность научиться:  
• что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т.е. решать комплексные 

коммуникативные задачи типа «Вырази своѐ мнение и обоснуй его» или «Сообщи партнѐру о …и 

вырази своѐ отношение к услышанному от него» и т.д.;  

• выражать просьбу, совет, приглашение к совместному действию;  

• вести групповое обсуждение (унисон, спор): включаться в беседу, поддерживать еѐ;  

• проявлять заинтересованность, удивление и т.п. (с опорой на образец или без него).  

Говорение. Монологическая речь.  

Ученик научится:  
• решать комплексные коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и 

характеризовать с опорой на текст;  

• делать краткие высказывания в русле основных тем и сфер общения: семейно- бытовой, 

учебно-трудовой, социокультурной - применительно к своей стране, стране изучаемого языка, 

например, о своей семье, других людях, учебном заведении, природе, охране окружающей среды, 

спорте, городе, стране изучаемого языка, своей родине, проблемах молодѐжи, проведении 

свободного времени, средствах массовой информации, будущей работе и др. Объѐм высказывания 

до 8-10 фраз, продолжительность монолога 1-1,5минуты.  

Ученик получит возможность научиться:  
• кратко описывать что-либо или рассказывать о чѐм- либо, давая на элементарном уровне 

оценку прочитанной / увиденной / прослушанной информации с точки зрения еѐ новизны или 

значимости для учащегося, например, интересно- не интересно, нравится - не нравится;  

• строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т.е. что-то 

охарактеризовать, обосновать.  

Аудирование.  

Ученик научится:  
• воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи 

и функционального типа текста.  

• аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью 

знакомом учащимся я/ыковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 

звучания текста — до 1 минуты.  

Ученик получит возможность научиться:  
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

небольшое количество незнакомой лексики, время звучания текстов - до 1,5 минуты;  

• понимать на слух аутентичные тексты прагматического характера (прогноз погоды, 

объявления на вокзале, рекламу и т.д.) и выбрать нужную информацию, время звучания текстов - 

до 1,5 минуты.  

Чтение.  

Ученик научится:  

• читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с 
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием  

• содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации 

(просмотровое/поисковое чтение). Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, 

меню, проспект, реклама, песня и др.  

• чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения — 600—700 слов.  

• чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 
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приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объѐм текста для чтения — около 500 слов.  

• чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст 

или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объѐм текста для чтения 

— около 350 слов.  

Ученик получит возможность научиться:  
• находить в процессе чтения основную мысль, (идею) текста, разграничивать 

существенные второстепенные факты в содержании текста, анализировать отдельные места;  

• пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим комментарием к 

тексту, грамматическим справочником, двуязычным словарѐм.  

Письменная речь.  

Ученик научится:  
• писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения 

о себе; запрашивать аналогичную информацию о нѐм; выражать благодарность и т. д.). Объѐм 

личного письма — 100—140 слов, включая адрес.  

• писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес);  

Ученик получит возможность научиться:  
• делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях;  

• заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать 

имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами).  

Фонетическая сторона речи  

Ученик научится:  
• адекватно произносить и различать на слух всех звуки немецкого языка; соблюдать правила 

ударения в словах и ритмических группах.  

Ученик получит возможность научиться:  
• дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков;  

• соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Орфография.  

Ученик научится:  
• правильно читать и писать слова и применять их в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала.  

Ученик получит возможность научиться:  
• правильно писать на слух учебные диктанты, построенные на знакомом лексическом и 

грамматическом материале.  

Лексическая сторона речи.  

Ученик научится:  
• владеть лексическими единицами, обслуживающими темы, проблемы и ситуации общения 

в пределах тематики основной школы в объѐме 1000 единиц, лексические единицы  

• включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета.  

Ученик получит возможность научиться:  
• распознавать структуру слова при наличии:  

а) аффиксации;  

- глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа fernsehen, zurückkommen;  

- существительных с суффиксами -е, -ler, -um, -ik;  

- прилагательных с суффиксами -isch, -los;  

б) конверсии:  

- существительных, образованных от прилагательных, типа das Grün, der Kranke;  

в) словосложения:  
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- глагол + существительное, например: der Gehweg, der Springbrunnen;  

- прилагательное + существительное, например: die Fremdsprache.  

• определять по формальным признакам принадлежность незнакомого слова к грамматико-

семантическому классу слов (существительное, прилагательное, глагол);  

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова;  

• использовать языковую догадку в процессе чтения;  

• распознавание и использование интернациональных слов.  

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, 

аффиксам и др.);  

Грамматическая сторона речи.  

Ученик научится:  
распознавать и употреблять в речи:  

• безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer)',  

• предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hange das Bild an die Wand);  

• предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с 

zu;  

• побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

• все типы вопросительных предложений;  

• предложения с неопределѐнно-личным местоимением man (Man schmuckt die Stadt vor 

Weihnachten);  

• предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lemt Deutsch, um deutsche Bucher zu 

lesen);  

• сложносочинѐнные предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefallt das Dorfleben, 

denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen).  

• сложноподчинѐнные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist);  

• сложноподчинѐнныепредложенияпричиныссоюзамиweil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er 

viele Hausaufgaben machen muss);  

• сложноподчинѐнныепредложениясусловнымсоюзомwenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu 

Besuch);  

• сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 

nachdem);  

• сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными (с относительными 

местоимениями die, deren, dessen);  

• сложноподчинѐнные предложения с придаточными цели (с союзом damit);  

• распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию/отсутствию 

инфинитивных оборотов: ит ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infmitiv, ohne ... zu + Infinitiv);  

• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt;  

• сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (коттеп, fahren, gehen);  

• Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов;  
• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt, Prateritum, Futur 

(anfangen, beschreiben);  

• временные формы в Passiv (Prasens, Prateritum);  

• местоименные наречия (wortiber, dariiber, womit, damit);  

• возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt, Prateritum 

(sichanziehen, sichwaschen);  

• распознавание и употребление в речи определѐнного, неопределѐнного и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; 

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих 

Akkusativ;  
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• местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнные demand, niemand);  

• Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времѐн;  

• количественные числительные и порядковые числительные.  

• владеть особенностями спряжения наиболее распространенных сильных глаголов, 

отобранных для данного этапа обучения; возвратных (местоименных) глаголов.  

Ученик получит возможность научиться:  
• распознавать структуру предложения по формальным признакам, а именно:  

- по наличию придаточных предложений;  

- по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv и просто zu + Infinitiv;  

• определять значение придаточного предложения по значению союза (например, временных 

придаточных предложений, не входящих в активный грамматический минимум на данном этапе 

обучения).  

Социокультурные знания и умения  

Ученик научится:  
• осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).  

Ученик получит возможность научиться:  
• определять значение языка в современном мире;  

• использовать в речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии 

при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении французского выходных дней, 

основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы 

обслуживания);  

• представлять социокультурный портрет стран (говорящих на изучаемом языке) и 

культурное наследие страны изучаемого языка;  

• представлять родную страну и культуру на иностранном языке;  

• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения  

Ученик научится:  
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.;  

Ученик получит возможность научиться:  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов;  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике;  

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Ученик научится:  
• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;  

Ученик получит возможность научиться:  
• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения  

Ученик научится:  
• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

• пользоваться двуязычным и толковым словарями.  
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Ученик получит возможность научиться:  
• семантизировать слова на основе языковой догадки;  

• осуществлять словообразовательный анализ слов;  

• выборочно использовать перевод.  

Социальные (жизненные) компетенции:  
- овладение навыками межкультурного общения на иностранном языке и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия, проявляющееся:  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор;  

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  

в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

в умении читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации;  

в умении писать поздравления, личные письма;  

в освоении культурных форм выражения своих чувств и оказывать эмоциональную 

поддержку;  

в умении устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

 

1.2.3.10. История России. Всеобщая история.  
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы:  

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств 

как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории;  

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности;  

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности;  

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней;  

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;  

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и другх 

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 расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий;  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира;  

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности;  

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• давать характеристику общественного строя древних государств;  

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;  

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории.  

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 

класс)  

Выпускник научится:  
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья;  

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 

о значительных событиях средневековой истории;  

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков;  

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

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

государство» и др.);  

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

Выпускник получит возможность научиться:  
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

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

различия;  
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение.  

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

Выпускник научится:  
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 
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важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

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

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.);  

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

ситуации и события;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

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

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

общие черты и особенности;  

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

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.  

 

1.2.3.11. Обществознание.  

Человек. Деятельность человека  

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

природы;  

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста;  

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

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека;  

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

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов.  

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

деятельностью человека;  

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

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

межличностных конфликтов;  

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы.  

Общество  

Выпускник научится:  
• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы 

в жизни человека;  

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса;  

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

общественной жизни;  

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса;  

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение;  

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни;  

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития;  

• осознанно содействовать защите природы.  

Социальные нормы  

Выпускник научится:  
• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека;  

• различать отдельные виды социальных норм;  

• характеризовать основные нормы морали;  

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;  

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества;  

• характеризовать специфику норм права;  

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;  

• раскрывать сущность процесса социализации личности;  
• объяснять причины отклоняющегося поведения;  

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека;  

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры  

Выпускник научится:  
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры;  
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• описывать явления духовной культуры;  

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

• оценивать роль образования в современном обществе;  

• различать уровни общего образования в России;  

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа;  

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним;  

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;  

• раскрывать роль религии в современном обществе;  

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  

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

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях;  

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.  

Социальная сфера  

Выпускник научится:  
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы;  

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;  

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности;  

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  

• описывать основные социальные роли подростка;  

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе;  

• раскрывать основные роли членов семьи;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни;  

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

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов.  

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

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;  

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов;  

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности;  

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов;  

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа.  

 



47 

 

Политическая сфера жизни общества  

Выпускник научится:  
• объяснять роль политики в жизни общества;  

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;  

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства;  

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;  

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;  

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;  

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства;  

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы.  

Гражданин и государство  

Выпускник научится:  
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;  

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;  

• раскрывать достижения российского народа;  

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ;  

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;  

• характеризовать конституционные обязанности гражданина.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире;  

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.  

Основы российского законодательства  

Выпускник научится:  
• характеризовать систему российского законодательства;  

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  

• характеризовать гражданские правоотношения;  

• раскрывать смысл права на труд;  

• объяснять роль трудового договора;  

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях;  

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;  

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  
• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;  

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления;  

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

детей, оставшихся без попечения родителей;  

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

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом.  



48 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку;  

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие;  

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами.  

Экономика  

Выпускник научится:  
• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности;  

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах;  

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства;  

• называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

• характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы;  

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;  

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;  

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности;  

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников;  

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

состояния российской экономики;  

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 
модели поведения потребителя;  

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.  

Компонент жизненной компетенции: формирование знания о человеке в социуме, 

практика осмысление происходящего с самим ребенком и другими людьми, взаимодействие с 

близким и дальним социальным окружением; практика трудового взаимодействия.  
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1.2.3.12. География.  

Выпускник научится:  
• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках;  

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей 

и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации;  

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

скорости течения водных потоков;  

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию;  

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

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий;  

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран;  

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;  

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  
• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 

природным условиям;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;  

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России;  

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  



50 

 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте реальной жизни;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов;  

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения;  

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни;  

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей;  

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России;  

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России;  

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

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

• описывать погоду своей местности;  

• объяснять расовые отличия разных народов мира;  

• давать характеристику рельефа своей местности;  

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории  

• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 
решения учебных и практических задач по географии;  

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать простейшие географические карты различного содержания;  

• моделировать географические объекты и явления;  

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации;  

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли;  

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  
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• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности;  

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации;  

• составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;  

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата;  

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран;  

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами;  

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;  

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности;  

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов;  

• наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

• давать характеристику климата своей области (края, республики);  

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты;  

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала;  

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;  

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России  

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;  

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;  

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества;  

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России  

Компонент жизненной компетенции: формирование знания о мире и практическое 

взаимодействие с окружающим; практика повседневной трудовой деятельности.  

 

1.2.3.14. Математика. Алгебра. Геометрия.  

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

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

подмножество, принадлежность;  

• задавать множества перечислением их элементов;  

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.  

2 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным 

признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятий, конкретизировать примерами общие понятия.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• распознавать логически некорректные высказывания.  
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Числа  
• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;  

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений;  

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач;  

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

• сравнивать рациональные числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов.  

Статистика и теория вероятностей  
• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.  

Текстовые задачи  
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;  

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 

двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;  

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию;  

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи;  

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи;  

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;  

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;  

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины;  

• решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку)  

Наглядная геометрия  

Геометрические фигуры  
• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления  
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  

• вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников;  

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни.  



53 

 

История математики  
• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки;  

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей.  

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)  

Элементы теории множеств и математической логики  
• Оперировать3 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

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

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания.  

3 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь 

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении 

задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• распознавать логически некорректные высказывания;  

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.  

Числа 

• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных;  

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий;  

• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;  

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;  

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач; 

• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов;  

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений;  

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов.  

Уравнения и неравенства  
• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство.  

Статистика и теория вероятностей  
• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;  

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений.  
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Текстовые задачи  
• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности;  

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач;  

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию);  

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;  

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;  

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета;  

• решать разнообразные задачи «на части»,  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов.  

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

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества;  

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат;  

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.  

Наглядная геометрия  

Геометрические фигуры  
• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах;  

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов.  

Измерения и вычисления  
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат;  
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

История математики  
• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей.  

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

Элементы теории множеств и математической логики  
• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность;  
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• задавать множества перечислением их элементов;  

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;  

• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство;  

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов.  

Числа  
• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный 

корень;  

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;  

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач;  

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

• распознавать рациональные и иррациональные числа;  

• сравнивать числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов.  

Тождественные преобразования  
• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем;  

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые;  

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;  

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».  

Уравнения и неравенства  
• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства;  

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств;  

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;  

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;  

• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);  

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;  
• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.  

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

учебных предметах.  

Функции  
• Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях;  

• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

координатной плоскости;  
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• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции;  

• строить график линейной функции;  

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности);  

• определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций;  

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия;  

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчетом без применения формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.);  

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов.  

Статистика и теория вероятностей  
• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах;  

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора;  

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;  

• определять основные статистические характеристики числовых наборов;  

• оценивать вероятность события в простейших случаях;  

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• оценивать количество возможных вариантов методом перебора;  

• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;  

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.  

Текстовые задачи  
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;  

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;  

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию;  

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи;  

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи;  

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;  
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;  

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины;  

• решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку).  
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Геометрические фигуры  
• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде;  

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме;  

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.  

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

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни.  

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

измерений длин и углов;  

• применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;  

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.  

Геометрические построения  
• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.  

Геометрические преобразования  
• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• распознавать движение объектов в окружающем мире;  

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.  

Векторы и координаты на плоскости  
• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости;  

• определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения.  

История математики  
• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки;  

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей;  

• понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики  
• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач;  
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• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства.  

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях  

Элементы теории множеств и математической логики  
• Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

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

принадлежность, включение, равенство множеств;  

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;  

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;  

• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации);  

• строить высказывания, отрицания высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;  

• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений.  

Числа  
• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел;  

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений;  

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

• сравнивать рациональные и иррациональные числа;  

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби  

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;  

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов;  

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений;  

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов;  

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения.  

Тождественные преобразования  
• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем;  

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение);  

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения;  

• выделять квадрат суммы и разности одночленов;  

• раскладывать на множители квадратный трехчлен;  

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к 

записи в виде дроби;  
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• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень;  

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;  

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни;  

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде;  

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов.  

Уравнения и неравенства  
• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или 

неравенств);  

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований;  

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований;  

• решать дробно-линейные уравнения;  

• решать простейшие иррациональные уравнения вида: √f( x)=a ,√ f (x)=√g(x); 

• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;  

• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств;  

• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;  

• решать несложные квадратные уравнения с параметром;  

• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;  

• решать несложные уравнения в целых числах.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов;  

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов;  

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;  

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.  

Функции  
• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции;  
• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, • на 

примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для 

построения графиков функций;  

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой;  

• исследовать функцию по ее графику;  

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции;  

• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия;  
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• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам;  

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов.  

Текстовые задачи  
• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности;  

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач;  

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи;  

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию);  

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;  

• анализировать затруднения при решении задач;  

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи 

из данной, в том числе обратные;  

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;  

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;  

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета;  

• решать разнообразные задачи «на части»,  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;  

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;  

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы;  

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц;  

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение;  

• решать несложные задачи по математической статистике;  
• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях.  

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

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества;  

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат;  
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• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.  

Статистика и теория вероятностей  
• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;  

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;  

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;  

• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля;  

• применять правило произведения при решении комбинаторных задач;  

• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями;  

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера;  

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений;  

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;  

• оценивать вероятность реальных событий и явлений.  

Геометрические фигуры  
• Оперировать понятиями геометрических фигур;  

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах;  

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;  

• доказывать геометрические утверждения;  

• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников).  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин.  

Отношения  
• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач;  

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.  

Измерения и вычисления  
• Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не 

все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 

формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 

формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе 

равновеликости и равносоставленности;  

• проводить простые вычисления на объемных телах;  



62 

 

• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• проводить вычисления на местности;  

• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности.  

Геометрические построения  
• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;  

• свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;  

• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

Преобразования  
• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные 

знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур;  

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур.  

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

Векторы и координаты на плоскости  
• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

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

координаты вектора;  

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач;  

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 

углов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам.  

История математики  
• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей;  

• понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики  
• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;  

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;  

• использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства;  

• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач.  

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

образования на углубленном уровне  
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Элементы теории множеств и математической логики  
• Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

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

включение, равенство множеств, способы задание множества;  

• задавать множества разными способами;  

• проверять выполнение характеристического свойства множества;  

• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность утверждения 

и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные высказывания 

(импликации);  

• строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• строить рассуждения на основе использования правил логики;  

• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

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

Числа  
• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;  

• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел;  

• переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;  

• доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач;  

• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;  

• сравнивать действительные числа разными способами;  

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

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

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

• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней.  

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

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений;  

• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов.  

Тождественные преобразования  
• Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем;  
• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями;  

• оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 

многочлена», степень одночлена и многочлена;  

• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений;  

• выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приемов;  

• использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 

квадратного трехчлена;  
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• выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;  

• доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;  

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n;  

• свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное 

преобразование»;  

• выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

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

коэффициенты которых записаны в стандартном виде;  

• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 

предметов;  

• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 

размерностей и валентностей.  

Уравнения и неравенства  
• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений;  

• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 

3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные;  

• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;  

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать;  

• владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор;  

• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных 

и включающих в себя иррациональные выражения;  

• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами;  

• владеть разными методами доказательства неравенств;  

• решать уравнения в целых числах;  

• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

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

предметов; 

• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

• Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент 

изначение функции, область определения и множество значения функции, нули 

функции,промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее 

значения,четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, 

вертикальная,горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся 

функцией, 

• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при 

разных значениях показателя степени, y=|x|; 



65 

 

• использовать преобразования графика функции y = f (x) для построения графиков функций 

y = af (kx + b)+ c ; 

• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров;  

• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, 

монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство 

арифметической (геометрической) прогрессии;  

• использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств 

и неравенств, решения задач на делимость;  

• исследовать последовательности, заданные рекуррентно;  

• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии.  

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

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса 

или явления;  

• использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений;  

• конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета.  

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

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;  

• выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее свойствам и 

целям анализа;  

• вычислять числовые характеристики выборки;  

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля;  

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;  

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;  

• знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики;  

• использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач;  

• решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее 

свойствам и цели исследования;  

• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других 

учебных предметов;  

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.  

Текстовые задачи  
• Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу;  

• распознавать разные виды и типы задач;  

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи;  

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи;  
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• знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию, комбинированный);  

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;  

• анализировать затруднения при решении задач;  

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи 

из данной, в том числе обратные;  

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи;  

• изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное;  

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, 

конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке;  

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета;  

• решать разнообразные задачи «на части»;  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  

• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;  

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать 

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

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы;  

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц;  

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение;  

• решать несложные задачи по математической статистике;  

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях.  

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

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат;  

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета;  
• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности.  

Геометрические фигуры  
• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений;  

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям;  

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах;  
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• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения 

задач;  

• формулировать и доказывать геометрические утверждения.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат.  

Отношения  
• Владеть понятием отношения как метапредметным;  

• свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  

• использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов 

реальной жизни.  

Измерения и вычисления  
• Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов фигур, 

свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в 

том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырехугольника, а также с применением тригонометрии;  

• самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни.  

Геометрические построения  
• Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

• владеть набором методов построений циркулем и линейкой;  

• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• выполнять построения на местности;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

Преобразования  
• Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями;  

• оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 

комбинациями движений, движений и преобразований;  

• использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах;  
• пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.  

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

Векторы и координаты на плоскости  
• Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора 

на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора;  

• владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства;  
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• выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических 

фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства 

известных фигур;  

• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 

отдельных плоских фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам.  

История математики  
• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях;  

• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития 

науки, понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики  
• Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их;  

• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций;  

• характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве.  

Жизненные компетенции  
Рассматриваются в структуре каждой образовательной области, как овладение знаниями, 

умениями и навыками, уже сейчас необходимыми в обыденной жизни. Обеспечивают развитие 

отношений с окружением в настоящем. К практическому применению математических знаний и 

математическому творчеству можно отнести: выполнение вычислений; решение жизненных задач; 

изображение фигур; использование геометрического «языка» для описания предметов 

окружающего мира; определение метрических характеристик моделей геометрических фигур; 

умение видеть в объектах реального мира равные и симметричные фигуры; решение задач на 

проценты из реальной практики, используя при необходимости калькулятор; определение места 

расположения в заданной системе координат; умение пользоваться табличными данными и 

данными диаграмм; приведение примеров случайных событий, достоверных и невозможных 

событий; умение приводить примеры использования в окружающем мире положительных и 

отрицательных чисел (температура, выигрыш-проигрыш, выше-ниже уровня моря и.т.п.); 

использование знаний о зависимостях между величинами (скорость, время, расстояние, работа, 

производительность, время и т.п.); умение читать график.  

 

1.2.3.14. Информатика.  

Выпускник научится:  
• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.;  

• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях;  
• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы;  

• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;  

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;  

• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств;  

• определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;  

• узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  
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• узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.  

Выпускник получит возможность:  
• осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей;  

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.  

Математические основы информатики  

Выпускник научится: 

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

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 

данных;  

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;  

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи);  

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста 

и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);  

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода;  

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное 

число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в 

двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления;  

• записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний;  

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;  

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента);  

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно);  

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами;  

• использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы).  

Выпускник получит возможность:  
• познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 

их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием;  

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

содержащий только два символа, например, 0 и 1;  

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

компьютерах и робототехнических системах;  

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов;  
• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);  

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации.  

Алгоритмы и элементы программирования  

Выпускник научится:  
▪ составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;  

▪ выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);  
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▪ определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);  

▪ определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;  

▪ использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

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

▪ выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);  

▪ составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере;  

▪ использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания;  

▪ анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений;  

▪ использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

▪ записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения.  

Выпускник получит возможность:  
• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами;  

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

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;  

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.);  

• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.  

Использование программных систем и сервисов  

Выпускник научится:  
• классифицировать файлы по типу и иным параметрам;  

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы);  

• разбираться в иерархической структуре файловой системы;  

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;  

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой);  

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию;  
• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций.  

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 

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

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии;  
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• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);  

• приѐмами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

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

• основами соблюдения норм информационной этики и права;  

• познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом;  

• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.  

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности):  
• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;  

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);  

• познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире;  

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете;  

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(пример: сравнение данных из разных источников);  

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты;  

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;  

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;  

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;  

• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях.  

Социальные (жизненные) компетенции:  

- способность к социальной адаптации, умение работать в сотрудничестве;  

- умение находить, отбирать, преобразовывать, сохранять, передавать необходимые сведения 

из медиасредств, соблюдая правила информационной безопасности, включая формирование 

медиакультуры;  

- умения адекватно оценивать свои действия;  

- умение читать различные формулы, графики, чертежи и диаграммы, пользоваться ими в 

повседневной жизни;  

- осведомленность о достижениях науки и техники, облегчающих труд человека, 

повышающих его эффективность и действенность, умение ими пользоваться.  

 

1.2.3.15. Физика.  

Выпускник научится:  
• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием;  

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения;  
• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;  

• анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов;  

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы.  

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется.  
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• 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 методы оценки погрешностей измерений.  

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин.  

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;  

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины 

и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;  

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения;  

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни;  

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений;  

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения 

с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;  

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников.  

Механические явления 

Выпускник научится:  
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 
движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 

вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);  

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно 
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трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины;  

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона 

и его математическое выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета;  

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

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

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.);  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки.  

Тепловые явления  

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;  
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины;  

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;  
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• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;  

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

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

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки.  

Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится:  
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света.  

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе.  

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами.  
• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение.  

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях  

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 
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мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

влияния электромагнитных излучений на живые организмы;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

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

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Квантовые явления  

Выпускник научится:  
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-

, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;  

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины;  

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра;  

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

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

принцип действия дозиметра и различать условия его использования;  

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии  

Выпускник научится:  
• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;  

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;  
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Выпускник получит возможность научиться:  
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба;  

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой;  

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  

Компонент жизненной компетенции: использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и охраны окружающей 

среды;  

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению 

в природной среде.  

- измерения расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, 

влажность воздуха, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и мощность 

электрического тока; скорость, ускорение свободного падения; плотность вещества, работу, 

мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока; 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;  

 

1.2.3.16. 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; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.  

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки.  

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту;  

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание 

и данные об источнике информации;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

 • выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  
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 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий;  

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий;  

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

 • раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека;  

 • объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов;  

 • выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания;  

 • различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

 • сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 • устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов;  

Живые организмы  

Выпускник научится: 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту 

и защищать ее.  

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

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

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 
бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  
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Человек и его здоровье  

Выпускник научится:  
• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека;  

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными;  

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;  

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний;  

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов;  

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов;  

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха;  

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;  

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях;  

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;  

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;  

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 
здоровье человека.  

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  
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Общие биологические закономерности  

Выпускник научится:  
• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов;  

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;  

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды;  

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы;  

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования;  

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;  

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

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, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека;  

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (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 нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  
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1.2.3.17. Химия.  

Выпускник научится:  
• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;  

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки;  

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии;  

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории;  

• различать химические и физические явления;  

• называть химические элементы;  

• определять состав веществ по их формулам;  

• определять валентность атома элемента в соединениях;  

• определять тип химических реакций;  

• называть признаки и условия протекания химических реакций;  

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта;  

• составлять формулы бинарных соединений;  

• составлять уравнения химических реакций;  

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;  

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции;  

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода;  

• получать, собирать кислород и водород;  

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;  

• раскрывать смысл закона Авогадро;  

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;  

• характеризовать физические и химические свойства воды;  

• раскрывать смысл понятия «раствор»;  

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;  

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;  

• называть соединения изученных классов неорганических веществ;  

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;  

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;  

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ;  
• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора;  

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;  

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;  

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;  

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп;  

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;  
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• • составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева;  

• • раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;  

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки;  

• определять вид химической связи в неорганических соединениях;  

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей;  

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»;  

• определять степень окисления атома элемента в соединении;  

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;  

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;  

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена;  

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;  

• определять возможность протекания реакций ионного обмена;  

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;  

• определять окислитель и восстановитель;  

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;  

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;  

• классифицировать химические реакции по различным признакам;  

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;  

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака;  

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;  

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;  

• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза;  

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни  

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций;  

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества;  

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям;  

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 
свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов;  

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции;  

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде;  

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  
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• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации;  

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека;  

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др.  

Компонент жизненной компетенции:  

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

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 ребѐнка;  

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. 

  

1.2.3.18. Изобразительное искусство.  

Выпускник научится:  
• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов;  

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и 
в современной жизни;  

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы;  

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;  

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции;  

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении;  
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• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного 

возраста уровне);  

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов;  

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций;  

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;  

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций;  

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;  

• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России;  

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов;  

• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;  

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства;  

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;  

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения;  

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами;  

• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов;  

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;  

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь);  

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции;  

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел;  

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;  

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства;  

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта;  

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне;  

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;  
• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов;  

• применять перспективу в практической творческой работе;  

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;  

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы;  

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе;  

• навыкам создания пейзажных зарисовок;  

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;  
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• пользоваться правилами работы на пленэре;  

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения;  

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения;  

• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);  

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле;  

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;  

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм;  

• различать и характеризовать виды портрета;  

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека;  

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;  

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти;  

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов;  

• использовать графические материалы в работе над портретом;  

• использовать образные возможности освещения в портрете;  

• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;  

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения;  

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;  

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;  

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;  

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;  

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы;  

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;  

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи;  

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;  

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;  

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;  

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов;  

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 
великих русских мастеров исторической картины;  

• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры;  

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, 

в становлении национального самосознания и образа национальной истории;  

• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения;  

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет;  

• творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему;  



85 

 

• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;  

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре;  

• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы;  

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы;  

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;  

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны;  

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне;  

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою;  

• анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века;  

• культуре зрительского восприятия;  

• характеризовать временные и пространственные искусства;  

• понимать разницу между реальностью и художественным образом;  

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;  

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами;  

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);  

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов;  

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;  

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна;  

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;  

• понимать сочетание различных объемов в здании;  

• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;  

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох;  

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;  

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;  

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды;  

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху;  

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.;  

• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 
вспомогательные соединительные элементы;  

• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина);  

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;  

• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;  

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта;  

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;  

• характеризовать основные школы садово-паркового искусства;  
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• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;  

• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;  

• понимать основы краткой истории костюма;  

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды;  

• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны;  

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;  

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел;  

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;  

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики;  

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;  

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси;  

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;  

• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-

Рву;  

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну;  

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам;  

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;  

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.;  

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства;  

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;  

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;  

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;  

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков;  

• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века;  

• характеризовать признаки и особенности московского барокко;  

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.);  

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения 

в процессе изучения изобразительного искусства;  

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;  

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства;  

• понимать специфику изображения в полиграфии;  
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• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.);  

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое);  

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

• создавать художественную композицию макета книги, журнала;  

• называть имена 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 передвижников» и определять 

их произведения живописи;  

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века 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 метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства;  

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна;  

• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве;  

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры;  

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) 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 искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм;  

•  характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;  

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.;  

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура);  

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;  

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;  
• получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира;  

• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией;  

• понимать основы сценографии как вида художественного творчества;  

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;  

• называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский);  

• различать особенности художественной фотографии;  

• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.);  

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

• различать понятия: игровой и документальный фильм;  

• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;  

• понимать основы искусства телевидения;  

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;  

• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля;  

• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;  

• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля;  

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии;  

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.;  

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей;  

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма;  

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;  

• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;  

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа;  

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;  

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино;  

• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения;  

• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда  

Компоненты жизненной компетенции:  

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры;  

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 
(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино);  
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- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности.  

 

1.2.3.19. Музыка  

Музыка как вид искусства.  
Выпускник научится:  

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой;  

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать 

особенности видов искусства;  

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.);  

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия.  
Выпускник научится:  

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 

основной идее и форме еѐ воплощения;  

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности;  

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для 

участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 
досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, 

театров и др.;  

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации.  

Выпускник научится:  
• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов;  
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• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и 

в современной жизни;  

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы;  

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;  

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции;  

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении;  

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного 

возраста уровне);  

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов;  

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций;  

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;  

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций;  

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;  

• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России;  

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов;  

• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;  

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства;  

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;  

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения;  

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами;  

• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов;  

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;  

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь);  

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции;  

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 
геометрических тел;  

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;  

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства;  

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта;  

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне;  

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;  



91 

 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов;  

• применять перспективу в практической творческой работе;  

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;  

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы;  

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе;  

• навыкам создания пейзажных зарисовок;  

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;  

• пользоваться правилами работы на пленэре;  

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения;  

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения;  

• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);  

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле;  

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;  

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм;  

• различать и характеризовать виды портрета;  

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека;  

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;  

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти;  

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов;  

• использовать графические материалы в работе над портретом;  

• использовать образные возможности освещения в портрете;  

• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;  

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения;  

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;  

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;  

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;  

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;  

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 
человека, используя разнообразные графические материалы;  

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;  

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи;  

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;  

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;  

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;  

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов;  
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• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины;  

• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры;  

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, 

в становлении национального самосознания и образа национальной истории;  

• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения;  

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет;  

• творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему;  

• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;  

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре;  

• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы;  

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы;  

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;  

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны;  

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне;  

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою;  

• анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века;  

• культуре зрительского восприятия;  

• характеризовать временные и пространственные искусства;  

• понимать разницу между реальностью и художественным образом;  

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;  

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами;  

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);  

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов;  

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;  

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна;  

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;  

• понимать сочетание различных объемов в здании;  

• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;  
• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох;  

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;  

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;  

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды;  

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху;  

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.;  
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• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы;  

• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина);  

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;  

• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;  

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта;  

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;  

• характеризовать основные школы садово-паркового искусства;  

• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;  

• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;  

• понимать основы краткой истории костюма;  

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды;  

• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны;  

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;  

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел;  

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;  

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики;  

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;  

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси;  

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;  

• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-

Рву;  

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну;  

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам;  

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;  

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.;  

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства;  
• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;  

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;  

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;  

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков;  

• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века;  

• характеризовать признаки и особенности московского барокко;  

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.  
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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, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;  

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства;  

• понимать специфику изображения в полиграфии;  

• • различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.);  

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое);  

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

• создавать художественную композицию макета книги, журнала;  

• называть имена 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 передвижников» и определять 

их произведения живописи;  

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века 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 метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства;  

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна;  

• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве;  

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры;  

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) 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 искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм;  

• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;  

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.;  

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура);  
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• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;  

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;  

• получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира;  

• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией;  

• понимать основы сценографии как вида художественного творчества;  

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;  

• называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский);  

• различать особенности художественной фотографии;  

• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.);  

• понимать изобразительную природу экранных искусств;  

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;  

• различать понятия: игровой и документальный фильм;  

• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;  

• понимать основы искусства телевидения;  

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;  

• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля;  

• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;  

• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля;  

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии;  

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.;  

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей;  

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма;  

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;  

• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;  

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа;  

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;  

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино;  

• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения;  

• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 
видео-этюда.  

Компоненты жизненной компетенции:  
формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры;  

развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;  
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формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);  

воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию;  

овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса.  

 

1.2.3.20. Технология.  
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология» планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» 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, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;  

● овладение средствами графического отображения и формами визуального представления 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации (рисунок, эскиз, 

чертеж);  

● применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их получению 

для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/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 образовательного стандарта основного 

общего образования к личностным и метапредметным результатам и требования 

индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, 

обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены 

курсивом  

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология», по блокам 

содержания  

Современные технологии и перспективы их развития  

Выпускник научится:  
● называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной и 

нематериальной сферы;  

● производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы развития 

технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с информационными 

источниками различных видов.  
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Выпускник получит возможность научиться:  
● осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в 

сферах, рассматриваемых в рамках предметной области;  

● осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения перспективных 

технологий и последствий развития существующих технологий.  

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся  

Выпускник научится:  
● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

● определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического 

решения;  

● готовить предложения технических или технологических решений с использованием 

методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с использованием 

инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.;  

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования;  

● применять базовые принципы управления проектами;  

● следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта;  

● оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности;  

● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в 

зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;  

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ 

возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый технологический 

процесс несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта;  

● проводить оценку и испытание полученного продукта;  

● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах;  

● описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, графического 

изображения и их сочетаний;  

● анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;  

● применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы организации 

рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;  

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, 

предполагающих: o определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

планирование, моделирование и разработку документации в информационной среде 

(конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов,  

● изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 
регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования,  

● модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта,  

● встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку,  

● изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке;  

● модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его 

применения в собственной практике),  

● разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей,  
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● разработку способа или процесса получения материального и информационного продукта 

с заданными свойствами;  

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 

предполагающих:  

● проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов с 

помощью материального или виртуального конструктора;  

● выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного 

проектирования;  

● выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации).  

Выпускник получит возможность научиться:  
● модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

● технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или иной технологической документации;  

● оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии.  

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения  

Выпускник научится:  
● характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому укладу;  

● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее развития;  

● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда;  

● анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

связанных с выбором и реализацией образовательной траектории;  

● анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  
● предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для 

профессионального развития;  

● характеризовать группы предприятий региона проживания;  

● получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе 

проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального и мирового рынка труда. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом, результаты разбиты на подблоки: культура труда (знания в рамках 

предметной области и бытовые навыки), предметные результаты (технологические компетенции), 

проектные компетенции (включая компетенции проектного управления). 

5 класс  
По завершении учебного года обучающийся:  

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 
● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием;  

● владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным бытовым 

инструментом;  

● использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии с задачей 

собственной деятельности (по назначению);  

● разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», «инструмент», 

«механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует эти понятия;  

● организует и поддерживает порядок на рабочем месте;  
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● применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей собственной 

деятельности;  

● осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах описания, 

схемы, эскиза, фотографии, графического изображения;  

● использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, справочные 

материалы и ресурсы интернета;  

● осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем 

помещении;  

● осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.).  

● выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных 

инструментов;  

● читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц;  

● читает элементарные эскизы, схемы;  

● выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием программного 

обеспечения графических редакторов;  

● характеризует свойства конструкционных материалов природного происхождения 

(например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, текстиля);  

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля);  

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля);  

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 

древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и электрифицированного 

инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного материала или иных материалов (например, 

текстиля);  

● выполняет разметку плоского изделия на заготовке;  

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом, результаты разбиты на подблоки: культура труда (знания в рамках 

предметной области и бытовые навыки), предметные результаты (технологические компетенции), 

проектные компетенции (включая компетенции проектного управления).  

5 класс  
По завершении учебного года обучающийся:  

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):  

Предметные результаты:  

● осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного конструктора по 

инструкции;  

● конструирует модель по заданному прототипу;  

● строит простые механизмы;  

● имеет опыт проведения испытания, анализа продукта;  

● получил и проанализировал опыт модификации материального или информационного 
продукта;  

● классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени самостоятельности 

(автономности), способам управления.  

● получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих инструментов, 

не требующих регулирования.  

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием;  

● разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D-модель», 

«программа» и адекватно использует эти понятия;  
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● характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) и 

адекватно использует эти понятия;  

● может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в 

соответствии с задачами собственной деятельности;  

● применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания.  

● читает элементарные чертежи;  

● выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе с 

использованием графических редакторов;  

● анализирует формообразование промышленных изделий;  

● выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации);  

● применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (макетирование 

из подручных материалов);  

● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей из 

различных материалов, в том числе с применением технологического оборудования;  

● получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов 

изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный синтез);  

● получил опыт соединения деталей методом пайки;  

● получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа;  

● проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или изделия;  

● строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов;  

● получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения заданных 

свойств (решение задачи);  

● применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта;  

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления):  

6 класс  
По завершении учебного года обучающийся:  

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):  

Предметные результаты: 

● может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и дополненной 

реальности;  

● проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраиваемого 

программного обеспечения для управления элементарными техническими системами;  

● характеризует свойства металлических конструкционных материалов;  

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы);  

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы);  

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 
цветных или черных металлов) с использованием ручного и электрифицированного инструмента;  

● имеет опыт подготовки деталей под окраску.  

● может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользовательского 

опыта;  

● может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем;  

● умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;  

● получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта;  

● получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления 

оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая поиск 
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вариантов (альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с 

учетом заданных свойств.  

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием;  

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия;  

● разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка», «модель», 

«моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия;  

● следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;  

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта на собственной практике;  

● выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей;  

● характеризует пищевую ценность пищевых продуктов;  

● может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов 

(овощи, мясо, рыба и др.);  

● может охарактеризовать основы рационального питания.  

● выполняет элементарные технологические расчеты;  

● называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии;  

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции):  

7 класс  
По завершении учебного года обучающийся:  

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):  

Предметные результаты: 

● получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по избранной 

обучающимся тематике;  

● создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя неавтоматизированные 

и/или автоматизированные инструменты (в том числе специализированное программное 

обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное сканирование и др.);  

● анализирует данные и использует различные технологии их обработки посредством 

информационных систем;  

● использует различные информационно-технические средства для визуализации и 

представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности;  

● выполняет последовательность технологических операций по подготовке цифровых 

данных для учебных станков;  

● применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности;  

● может охарактеризовать структуры реальных систем управления робототехнических 

систем;  

● объясняет сущность управления в технических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы;  

● конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе технических 

конструкторов;  

● знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем;  
● характеризует свойства конструкционных материалов искусственного происхождения 

(например, полимеров, композитов);  

● применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-сборочных 

работ;  

● характеризует основные виды механической обработки конструкционных материалов;  

● характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения 

механической обработки конструкционных материалов;  

● имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с симуляцией 

процесса изготовления в виртуальной среде;  

● характеризует основные технологии производства продуктов питания;  
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● получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания.  

● использует методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных 

продуктов или технологических систем, направленных на достижение поставленных целей;  

● самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и 

средства для ее решения;  

● использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского опыта;  

● получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки материального 

или информационного продукта, включая планирование, разработку концепции, моделирование, 

конструирование и разработку документации в информационной среде (конструкторе), на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов.  

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции):  

8 класс  
По завершении учебного года обучающийся:  

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 

эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила безопасности и 

охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией;  

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия;  

● может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона проживания;  

● называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий;  

● называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания.  

● описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;  

● объясняет простейший технологический процесс по технологической карте, в том числе 

характеризуя негативные эффекты;  

● получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам и т. п.) технологии получения материального/информационного продукта с 

заданными свойствами;  

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта на собственной практике;  

● перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации;  

● описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей;  

● составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;  

● создает модель, адекватную практической задаче;  

● проводит оценку и испытание полученного продукта;  

● осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей;  

● производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или подключения 

электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, механическая сборка) 

согласно схеме;  

● производит элементарную диагностику и выявление неисправностей технического 
устройства, созданного в рамках учебной деятельности;  

● производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического устройства, 

созданного в рамках учебной деятельности;  

● различает типы автоматических и автоматизированных систем;  

● получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования 

автоматизированной системы, в том числе с применением специализированных программных 

средств (в том числе средств автоматизированного проектирования и/или систем моделирования) 

и/или языков программирования, электронных компонентов, датчиков, приводов, 

микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т. п.;  

● объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления;  
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● объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы;  

● применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с конкретной 

задачей и/или учебной ситуацией;  

● получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования движущейся 

модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата;  

● характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 

избранных источников информации);  

Предметные результаты:  

● характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его свойства 

(внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 

экономические характеристики, экологичность;  

● отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям;  

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения материалов 

с заданными свойствами;  

● характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, многофункциональные 

материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, керамику и возможные 

технологические процессы с ними;  

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для прогрессивного 

развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, микроэлектроника, 

интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии геоинформатики, виртуальная и 

дополненная реальность и др);  

● объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий на данном 

этапе технологического развития общества;  

● приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

услуг;  

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой 

промышленности (индустрии питания);  

● характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства; приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий.  

● может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «проблемное поле»;  

● получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и 

ожиданий, формирования технического/технологического решения, планирования, моделирования 

и конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований в рамках заданной 

проблемной области или проблемы;  

● имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам 

потребителей.  

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 

эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила безопасности и 

охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией;  

● получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или ознакомления с 
современными производствами в различных технологических сферах и деятельностью занятых в 

них работников;  

● получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания;  

● анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, и планирует 

дальнейшую образовательную траекторию;  

● имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в составе группы) с 

целью демонстрации и защиты результатов проектной деятельности.  
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● анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации;  

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции):  

9 класс  
По завершении учебного года обучающийся  

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):  

Предметные результаты:  

● оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности;  

● в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность — качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта.  

● выявляет и формулирует проблему, требующую технологического решения;  

● получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации командного проекта по 

жизненному циклу на основании самостоятельно выявленной проблемы;  

● имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и совместной работы (в 

том числе почтовых сервисов, электронных календарей, облачных сервисов, средств совместного 

редактирования файлов различных типов);  

● имеет опыт использования инструментов проектного управления;  

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции):  
планирует продвижение продукта.  

Жизненные компетенции:  
1. Самообслуживание;  

2. Бытовые навыки;  

3. Навыки личной безопасности;  

4. Социальные навыки, навыки принятия решений;  

5. Домашний досуг;  

6. Навыки, необходимые для интеграции в школьную среду;  

7. Ранние навыки, необходимые для выбора профессии.  

 

1.2.3.21. Физическая культура.  

Выпускник научится:  
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе;  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств;  

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели;  

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;  

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  
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• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма;  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений);  

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;  

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);  

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;  

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр;  

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;  

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма;  

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности;  

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность;  
• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа;  

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья;  

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;  

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»;  

• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;  
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• проплывать учебную дистанцию вольным стилем.  

Жизненные компетенции:  
понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья;  

овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;  

приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга;  

расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  

формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО).  

 

1.2.3.22. Основы безопасности жизнедеятельности.  

Выпускник научится:  
• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;  

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве;  

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания;  
• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания;  

• безопасно использовать бытовые приборы;  

• безопасно использовать средства бытовой химии;  

• безопасно использовать средства коммуникации;  

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;  

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;  
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• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;  

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;  

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;  

• безопасно применять первичные средства пожаротушения;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства 

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном);  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;  

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах;  

• готовиться к туристическим походам;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;  

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;  

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;  

• добывать и очищать воду в автономных условиях;  

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях;  

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства;  

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера;  

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера;  

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства;  

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера;  

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера;  

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации;  
• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства;  

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников;  

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;  
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• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей;  

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей;  

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;  

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства;  

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;  

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья;  

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок;  

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;  

• безопасно использовать ресурсы интернета;  

• анализировать состояние своего здоровья;  

• определять состояния оказания неотложной помощи;  

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;  

• классифицировать средства оказания первой помощи;  

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;  

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;  

• оказывать первую помощь при ушибах;  

• оказывать первую помощь при растяжениях;  

• оказывать первую помощь при вывихах;  

• оказывать первую помощь при переломах;  

• оказывать первую помощь при ожогах;  

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;  

• оказывать первую помощь при отравлениях;  

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;  

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

• готовиться к туристическим поездкам;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

• безопасно вести и применять права покупателя;  

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 
экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья;  

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности;  

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  
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• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;  

• оказывать первую помощь при коме;  

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности.  

Жизненные компетенции:  
формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера;  

формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;  

понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека;  

знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства;  

знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

умение оказать первую помощь пострадавшим;  

умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 
учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.  

 

1.2.3.24. Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Выпускник научится:  
• воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов и 

оценивать главную мысль прочитанного;  

• сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов; проводить 

аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-

нравственными ценностями;  
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• участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства;  

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

словесный портрет героя;  

• оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей;  

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

• использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека;  

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

способы саморазвития;  

• работать с историческими источниками и документами 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования  

1.3.1. Общие положения  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения адаптированнойосновной образовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в 

оценочную деятельностькак педагогов, так и обучающихся с ОВЗ (ЗПР).  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения адаптированнойосновной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений, обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР) (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня.  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, 

еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися адаптированнойосновной 

образовательной программы основного общего образования.  

Итоговая оценка результатов освоения адаптированнойосновной образовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся с ОВЗ (ЗПР).  
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений, обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР), отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР), т. е. является внутренней оценкой.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют 

уровень достижения предметных и метапредметных, результатов освоения 

адаптированнойосновной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 



111 

 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 

является внешней оценкой.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» всех изучаемых программ.  

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения адаптированнойосновной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация 

образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые 

исследования разного уровня.  

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, 

еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание первых, 

целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными процедурами 

этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно 

используются обобщѐнные данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации 

образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки, 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР). Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использованиеисключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированнойосновной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся с ОВЗ (ЗПР), и его превышение, что позволяет 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, 

формировать положительную учебную и социальную мотивацию.  

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов  
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованиюна основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования;  
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3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся с ОВЗ (ЗПР), а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению 

должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте.  

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности;  

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования;  

5) ценностно-смысловых установкахобучающихся с ОВЗ (ЗПР), формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.  

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся с ОВЗ (ЗПР), однако любое 

их использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося и может использоваться исключительно в 

целях оптимизации личностного развития обучающихся с ОВЗ (ЗПР).  

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта.  
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Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с 

разработанными образовательным учреждением:  

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ;  

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся с ОВЗ (ЗПР);  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносим на 

государственную итоговую аттестацию.  

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы:  

• стартовой диагностики;  

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;  

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий 

на оценку способности и готовности обучающихся с ОВЗ (ЗПР) к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству 

и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

• защиты итогового индивидуального проекта.  

Особенности оценки индивидуального проекта.  
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую, иную).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося.  

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого 

обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, 

должны включать требования по следующим рубрикам:  

• организация проектной деятельности;  

• содержание и направленность проекта;  

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности.  
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Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта 

должна быть утверждена; план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с 

руководителем проекта. Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели 

и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, 

кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося 

в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) 

ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.  

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения или 

на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность 

публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень 

овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя.  

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 
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ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно 

ответить на вопросы.  

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной 

задачей оценочной деятельности.  

Примерное содержательное описание каждого критерия. 

 Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Критерий Базовый Повышенный  

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 

знаний и 

решение 

проблем  

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

еѐ решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного  

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы  

Знание 

предмета  

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки  

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют  

Регуля-

тивные 

действия  

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы.  

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления.  

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 
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подготовки простой презентации.  

Автор отвечает на вопросы 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

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

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных 

элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даѐт 

оснований для иного решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) 

такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) 

продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.  

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность обучающегося производить значимый для 

себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело 

до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.  

Отметка за выполнение проекта выставляется в документ государственного образца об 

уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в 

свободную строку.  

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на 

избранное им направление профильного образования.  

При необходимости может использоваться аналитический подход к описанию результатов, 

согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности.  

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

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практическихзадач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий.  

Система оценки основывается на уровневом подходе к представлению планируемых 

результатов. За точку отсчѐта принимается необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся с ОВЗ (ЗПР) опорный уровень образовательных 
достижений. Достижение интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как 

исполнение им требований стандарта. Оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведѐтся методом сложения, при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение.  

Результаты ученика с ОВЗ (ЗПР)– это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия достойны 

оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знаки 

фиксации в определѐнной системе).  

Результаты на уроке оценивает обучающийся по алгоритму самооценки. Учитель имеет 

право скорректировать оценку и отметку, если докажет, что обучающийся завысил (занизил) их. 
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Ученик имеет право изменить оценку и отметку, если докажет, что она завышена (занижена). Для 

оценивания (самооценивания) должны выбираться только те задания, где требуется 

субъективность оценки (например, красота, аккуратность выполнения работы).  

Оцениваются только те достижения, предъявленные самими детьми для оценки с опорой на 

правило «добавлять, а не вычитать». Обучающийся должен иметь возможность сам выбирать ту 

часть работы, которую он хочет сегодня предъявить учителю (или сверстникам) для оценки.  

Оценка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение конкретным 

действием (умением).  

Оцениванию не подлежат:  

- темп работы ученика;  

- личностные качества ученика;  

- своеобразие его психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т.д.).  

В ходе оценивания обучающихся с ОВЗ (ЗПР) применяются следующие типы отметок:  

- текущие (за задачи, решѐнные при изучении новой темы) выставляются по желанию 

ученика;  

- за тематические проверочные (контрольные) работы (отметка выставляется обязательно 

всем ученикам с правом пересдачи 1 раз).  

Определение четвертных (годовых) итоговых отметок:  

- предметные четвертные отметки определяются как среднее арифметическое баллов, 

полученных в четверти;  

- метапредметные определяются на основе положительных результатов, накопленных 

обучающимся в «Портфолио обучающегося»;  

- личностные – на основе диагностики «Уровень воспитанности обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР)»по методике Н.А. Капустиной, которую осуществляет педагог-психолог 2 раза в год: в 

начале учебного года и по его итогам. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе:  

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем;  
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами.  

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы:  

• стартовой диагностики (входные контрольные работы);  

• текущих, тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Внутренняя оценка достижения предметных результатов осуществляется в ходе 

текущего, тематического, промежуточного контроля.  
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Формами текущего контроля могут быть: диктант, изложение, сочинение, тест, письменная 

проверочная работа, письменная самостоятельная работа, письменная домашняя работа, 

практическая работа, устный опрос, решение задач у доски, подготовка презентаций к 

выступлению.  

Формами тематического контроля являются: контрольная работа, устный или письменный 

зачет, практическая работа по теме, тематический тест, самостоятельная работа по теме, 

проверочная работа по теме.  

Формами промежуточного контроля в 5 классе являются: итоговая контрольная работа по 

русскому языку, итоговая контрольная работа по математике, комплексная работа.  

Формами промежуточного контроля в 6 классе являются: итоговая контрольная работа по 

русскому языку, итоговая контрольная работа по математике, комплексная работа.  

Формами промежуточного контроля в 7 классе являются: итоговая контрольная работа по 

русскому языку, итоговая контрольная работа по математике (алгебра, геометрия), 

индивидуальный и/или групповой проект.  

Формами промежуточного контроля в 8 классе являются: итоговая контрольная работа по 

русскому языку, итоговая контрольная работа по математике (алгебра, геометрия), собеседование 

по русскому языку. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Реальные достижения обучающихся с ОВЗ (ЗПР) могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону кенедостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся с ОВЗ (ЗПР) целесообразно 

установить следующие уровни.  

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей уровне 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый:  

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»);  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. Индивидуальные траектории обучения обучающихся с ОВЗ (ЗПР), 

демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 

учѐтом интересов этих обучающихся с ОВЗ (ЗПР) и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие 

обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 
продолжение обучения в старших классах по данному профилю.  

Для описания подготовки обучающихся с ОВЗ (ЗПР), уровень достижений которых ниже 

базового, выделяются также два уровня:  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. Пониженный 

уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, 

что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся с ОВЗ (ЗПР), о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 
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дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа обучающихся с ОВЗ (ЗПР) (в среднем в ходе обучения 

составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Низкий 

уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни 

и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы обучающихся с ОВЗ (ЗПР).  

Данный подход применяется в ходе процедур оценивания: текущего, промежуточного и 

итогового. Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он 

должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие 

или низкие уровни достижений. Акцент внимания должен делаться не на ошибках, которые сделал 

обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперѐд в освоении 

содержания образования.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаѐтся 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся с ОВЗ (ЗПР)  
Под текущим контролем успеваемости обучающихся с ОВЗ (ЗПР) (далее – текущий 

контроль) понимается проверка и оценка (в том числе обобщѐнная) педагогическими работниками 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в течение учебного 

года, в том числе проявляющихся в проектах, письменных, устных, практических и иных работах, 

выполняемых обучающимися в соответствии с Программой.  

Результаты текущего контроля используются:  
− для информирования участников образовательного процесса о ходе освоения 

обучающимися Программы,  

− в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы к окончанию учебного года путѐм оперативной корректировки образовательного 

процесса или условий, в которых этот процесс осуществлялся;  

− в целях принятия иных организационно-педагогических мер.  

Предметом текущего контроля является способность обучающихся с ОВЗ (ЗПР) решать 

учебно-познавательные или учебно-практические задачи с использованием следующих средств:  

− система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для успешного обучения, 

и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные знания, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения других учебных предметов;  
− действия с предметным содержанием, предполагающие использование адекватных 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировку и классификацию 

объектов; анализ, синтез и обобщение учебного материала; установление связей (в том числе 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации.  

Учитывая широкий спектр в ходе обучения задач, учителю имеет в арсенале самые 

разнообразные задания:  

− по форме предъявления и выполнения: устные (доклад, сообщение, выразительное чтение, 

в том числе наизусть, или пересказ текстов; проверка навыка чтения вслух и понимания 

прочитанного, произнесение самостоятельно сочиненных речей, решение математических и иных 
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задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими 

участниками образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; другие 

контрольные работы, выполняемые устно); письменные (по русскому языку - диктант, 

списывание, изложение, сочинение, тест, грамматические задания, работа над текстом; по 

математике – самостоятельная работа, тест, проверочная работа, контрольная работа, 

математический (арифметический) диктант; по литературе (9 класс) – сочинение; по физике, 

химии – решение вычислительных и качественных задач, и др.); практические (лабораторные 

опыты и наблюдения, конструирование, художественное творчество и т.д., выполнение 

контрольных упражнений, нормативов по физической культуре), с использованием ИКТ 

(компьютерный проект);  

− по содержанию: предметные, межпредметные, метапредметные;  

− по форме организации: для индивидуальной, парной или групповой работы;  

− по характеру деятельности: репродуктивные и продуктивные, в том числе направленные на 

разрешение проблем, а также задания для проектной и исследовательской деятельности;  

− по типу ответа: с открытым и закрытым;  

− по цели оценки: для стандартизированных работ и для текущей оценки;  

− по сложности: позволяющие оценивать достижение планируемого результата, как на 

базовом, так и на повышенном уровне;  

− по степени открытости для модификации содержания задания: допускающие уточнение и 

выбор тематики, использование справочной литературы и адаптацию к индивидуальным 

достижениям учащихся.  

Текущий контроль осуществляется в следующих формах:  
− проведение устных, письменных, практических, в том числе с использованием ИКТ, работ 

с выставлением обучающимся 5-9 классов индивидуальных отметок успеваемости по результатам 

выполнения данных работ;  

− выведение четвертных отметок успеваемости обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 5-9 классов путем 

обобщения текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующей учебной четверти.  

Виды текущего контроля:  
− входной контроль; имеет диагностические задачи и осуществляется в начале учебного года 

(или перед изучением новых крупных разделов);  

− тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); проводится после осуществления 

учебного действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом; может носить обучающий или контролирующий характер;  

− итоговый контроль; предполагает комплексную проверку результатов, в конце четверти, 

полугодия, учебного года.  

Сроки и перечень работ текущего контроля, проводимых в течение учебного года, 

определяются рабочими программами учебных предметов.  

Перечень работ итогового контроля, проводимых в течение учебной четверти, доводится до 

сведения обучающихся с ОВЗ (ЗПР) не позднее одной недели со дня начала учебной четверти.  

Периодичность административного контроля определяется планом внутришкольного 

контроля и приказами директора по ОУ, которые конкретизируют перечень учебных предметов, 

выносимых на административный контроль, а также форму и порядок ее проведения.  
Содержание и порядок проведения работ текущего контроля, включая порядок проверки и 

оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем.  

Содержание заданий для проведения работ административного контроля в форме отличной 

от экзамена определяют администрация школы и (или) руководитель ШМО.  

Содержание и порядок проведения работ любого вида контроля разрабатываются с 

учетом следующих требований:  
− содержание работы соответствует планируемым результатам (ФГОС), предусмотренным 

рабочей программой учебного предмета;  

− время, отводимое на выполнение устных работ не превышает семи минут для каждого 

обучающегося; письменных работ в 5-9 классах – двух учебных часов;  
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− устные и письменные работы выполняются обучающимися в присутствии учителя (лица, 

проводящего работу); отдельные виды практических работ (например, выполнение учебно-

исследовательской работы, разработка и осуществление социальных проектов) выполняются 

полностью или частично в отсутствие учителя (лица, проводящего работу);  

− в случаях, когда допускается выполнение обучающимися работы не только в 

индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах (до 6 человек), порядок оценки 

результатов выполнения работы предусматривает выставление индивидуальной отметки 

успеваемости каждого обучающегося независимо от числа обучающихся с ОВЗ (ЗПР), 

выполнявших одну работу.  

В 5-9-х классах ход и результаты выполнения отдельной работы, соответствующие предмету 

текущего контроля, оцениваются на основе следующей шкалы текущих отметок успеваемости: 5 

баллов – «отлично»; 4 балла – «хорошо»; 3 балла – «удовлетворительно»; 2 балла – 

«неудовлетворительно», а также «зачтено»/ «не зачтено».  

Общедидактические критерии:  
•  «5» ставится в случае:  

− знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала;  

− умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации;  

− отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

• «4» ставится в случае:  

− знание всего изученного программного материала;  

− умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике;  

− незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

• «3» ставится в случае:  
(уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

− знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя;  

− умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные 

вопросы;  

− наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

• «2» ставится в случае:  

− знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале;  
− отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы;  

− наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в 5 классе осуществляется 

безотметочно по учебному предмету «ОДНКНР» в. т.ч. по предметно-ориентированным курсам 

вариативной части учебных планов основного общего образования.  
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Выставление отметки по физической культуре обучающемуся, освобожденному 

врачебной комиссией от физических нагрузок 

Отнесенным к специальной подгруппе "А" несовершеннолетним разрешаются занятия 

оздоровительной физической культурой по специальным программам (профилактические и 

оздоровительные технологии). При занятиях оздоровительной физической культурой должны 

учитываться характер и степень выраженности нарушений состояния здоровья, физического 

развития и уровень функциональных возможностей несовершеннолетнего, при этом резко 

ограничивают скоростно-силовые, акробатические упражнения и подвижные игры умеренной 

интенсивности, рекомендуются прогулки на открытом воздухе. Возможны занятия адаптивной 

физической культурой.  

Отнесенным к специальной группе "Б" несовершеннолетним рекомендуются в обязательном 

порядке занятия лечебной физкультурой в медицинской организации, а также проведение 

регулярных самостоятельных занятий в домашних условиях по комплексам, предложенным 

врачом по лечебной физкультуре медицинской организации.  

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре обучающихся 

с ОВЗ (ЗПР), имеющих отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкой их 

мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике физических возможностей. При 

самых незначительных положительных изменениях в физических показателях, которые 

обязательно должны быть замечены учителем и сообщены обучающемуся и родителям (законным 

представителям), выставляется положительная отметка.  

Положительная отметка должна быть выставлена обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков и умений, в развитии 

физических качеств, но регулярно посещал уроки физической культуры, старательно выполнял 

задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной 

или корригирующей гимнастикой, необходимыми знаниями в области физической культуры.  

При выставлении отметок за четверть по физической культуре обучающимся специальной 

медицинской группы (на основании представленной справки установленного образца, выданной 

медицинским учреждением о прохождении курса ЛФК, хранящаяся в медицинской карте ребѐнка) 

учитываются отметки, выставленные по разделу "Основы теоретических знаний" за устный опрос 

или написание реферата, и по разделу "Практические навыки и умения" за демонстрацию 

комплексов ЛФК, освоенных согласно своему заболеванию в медицинских учреждениях. Для 

объективного выставления отметок успеваемости обучающимся за четверть необходимо наличие 

трех текущих отметок, которые выставляются в журнал перед четвертной отметкой. Справка с 

отметкой за демонстрацию комплексов ЛФК, выданная медицинским учреждением, хранится в 

медицинской карте ребѐнка.  

Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ (ЗПР) и выведение итоговой оценки по 

предмету  
Целью промежуточной аттестации является установление соответствия 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся с ОВЗ (ЗПР) по предмету 

планируемым результатам освоения адаптированной основной образовательной программы на 

момент окончания учебного года. Материалы для проведения промежуточной аттестации, 

составленные учителем, рассматриваются на школьном методическом объединении учителей и 

сдаются на хранение заместителю директора по учебной работе не позднее, чем за 2 недели до 
начала аттестации.  

Промежуточная аттестация в 5-9 классах является обязательной плановой. Формы 

проведения промежуточной аттестации могут быть письменными и устными:  

• К устной форме промежуточной аттестации относятся собеседование, ответы на вопросы, 

выступления с сообщением по теме, защита рефератов, творческих работ;  

• К письменной форме промежуточной аттестации относятся контрольная работа, диктант, 

изложение, сочинение, тест.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ежегодно определяются 

решением Педагогического совета школы и отражаются в пояснительной записке к учебному 

плану.  
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Критерии оценивания контрольных работ промежуточной аттестации. Оценки и 

отметки за работы, фиксируются по трѐм уровням успешности.  

• Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится») и усвоенные 

знания, входящие в опорную систему знаний предмета. Это достаточно для продолжения 

образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки «хорошо, но не отлично» 

или «нормально» (решение задачи с недочѐтами). Отметки – «4» или «3».  

• Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось: - 

либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик получит 

возможность научиться»);  

- либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих 

за рамки опорной системы знаний по предмету).  

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочѐтами). Отметки – 

«5» или «4».  

• В случае, если обучающийся выполнил верно менее 50% работы, то он не достиг базового 

уровня. Качественная оценка - «неудовлетворительно». Отметка – «2».  

Итоговая отметка за контрольную работу определяется исходя из процента выполнения 

работы, согласно таблице. 

Процент выполненных 

заданий  

Отметка  Оценка  

90-100%  5  отлично  

75-89%  4  хорошо  

50-74%  3  удовлетворительно  

0-49%  2  неудовлетворительно  

Предметные годовые отметки определяются как среднее арифметические баллов за 

предметные четвертные отметки и отметку за итоговую контрольную работу, выставляются 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. Предметные годовые 

отметки фиксируются в электронном журнале.. Итоговая оценка и отметка по окончании года 

сообщается родителям (законным представителям) на итоговом родительском собрании, либо при 

индивидуальных встречах учителя и родителей (законных представителей).  

Анализ достижений обучающихся с ОВЗ (ЗПР) включает:  

• текущую успеваемость обучающихся с ОВЗ (ЗПР);  

• динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных и метапредметных 

умений;  

• активность и результативность участия обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях;  

• активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности.  

На основании оценок и отметок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов.  

1) Ученик овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования в следующем классе, и способен использовать их для решения простых 
учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум 

«удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

2) Ученик овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если 

в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 
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свидетельствуют о получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня.  

3) Ученик не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся Основной образовательной 

программы основного общего образования для 5-9 классов и переводе его в следующий класс 

уровня основного общего образования.  

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе в следующий 

класс основного общего образования принимается Педагогическим советом с учѐтом динамики 

образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся с ОВЗ (ЗПР)  
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение адаптированнойосновной образовательной программы 

основногообщего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

в форме ГВЭ в классах с ОВЗ (ЗПР) включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору.  

Итоговая отметка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней отметок. К результатам внешней отметки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней отметки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект 

обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 

оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней отметки.  

Итоговая отметка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося.  

Характеристика готовится на основании:  

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

общего образования,  

• портфолио выпускника;  
• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования.  

В характеристике выпускника:  

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора обучающимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).  
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1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений.  
«Портфолио обучающегося» – главное средство накопления информации об 

образовательных результатах обучающегося, обязательный компонент определения итоговой 

оценки. Портфолио 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений обучающихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования;  

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий;  

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

обучающихся; достижения обучающегося на этапе основного общего образования;  

• предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии;  

• повышает заинтересованность родителей (законных представителей) в результатах 

развития ребенка и совместной деятельности со школой.  

Учитель (классный руководитель):  
- является консультантом и помощником, выстраивающим взаимодействие с обучающимся 

на основе принципов сотрудничества, поэтапного обучения основам ведения (порядок заполнения, 

выбор набора материалов, методы оценивания);  

- координирует деятельность в данном направлении (организует выставки, презентации, 

информирует обучающихся с ОВЗ (ЗПР) о конкурсах и олимпиадах различного уровня);  

- способствует вовлечению обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в различные виды деятельности;  

- проводит информационную работу по формированию «Портфеля достижений»;  

- подтверждает достоверность образовательных достижений обучающихся с ОВЗ (ЗПР);  

- осуществляет посредническую функцию между обучающимися, педагогами 

дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения «Портфеля 

достижений».  

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию  
На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе;  

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА).  

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений, 
обучающихся с ОВЗ (ЗПР) за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный 

проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями.  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимися основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности.  
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Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся адаптированнойосновной образовательной программы основного 

общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании.  

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата 

об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, с учѐтом которой осуществляется приѐм в профильные классы 

старшей школы. В характеристике обучающегося:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и проблем обучающегося.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями.  

1.3.7. Оценка результатов деятельности школы  

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе еѐ аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения адаптированнойосновной образовательной 

программы основного общего образования с учѐтом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального);  

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования;  

• особенностей контингента обучающихся с ОВЗ (ЗПР).  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы данного образовательного 

учреждения.  

Возможен временный переход на реализацию образовательной программы основного 

общего образования с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в связи с климатическими условиями, со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией.  

 

2. Содержательный раздел. 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования.  
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

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

понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности 

обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской 

и проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по 

развитию ИКТ-компетентности.  

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

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 

тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 
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В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся с ЗПР по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

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

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса 

Понятие универсальных учебных действий 

В широком значении термин «универсальные учебные действия»означает  умение  учиться,  

то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом) 

значении этот термин можно определить как совокупность способов  действияучащегося  (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых 

знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 
компетентностей в любой предметной области. 

Состав и характеристики универсальных учебных действий 

В программе развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общегообразования выделены четыре блока универсальных учебных действий: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Личностные УУД - жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; действия 

смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе ценностно- 

смысловой ориентации учащихся  (готовности  к  жизненному  и  личностному  самоопределению, 

знания моральных нормы, умения выделять нравственный аспект поведения и соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных 

ролях и межличностных отношениях. 

Самоопределение - определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, выбор 

ценностных ориентиров, определение  своего  способа  жизни.  В  процессе  самоопределения 

человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных смыслов и построение 
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жизненных планов во временной перспективе (жизненного проектирования).  

Применительно к образовательной деятельности выделяются два типа действий, 

необходимых в личностно-ориентированном обучении: 

- действие смыслообразования, т.е.  установление  учащимися  связи  между целями 

образовательной деятельности и ее мотивом, между результатом - продуктом учения, 

побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется; 

- действие нравственно-этической ориентации, исходя из социальных и личностных 

ценностей. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

вниманиеуделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности; 

• основ социальных компетенций (ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно – 

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления углублѐнного 

изучения отдельных предметов. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

еѐ географических особенностях; знание основных  исторических  событий  развития 

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

традиций; 

• образ социально-политического устройства - представление о государственной организации 

России, знание государственной символики  (герб, флаг,  гимн),  знание  государственных 

праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления,  ориентация  в  особенностях  социальных 

отношений и  взаимодействий,  установление  взаимосвязи  между  общественными  и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных 
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организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

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

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм  в  отношении  взрослых и  

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные  планы  с  учѐтом  конкретных социально - исторических,  

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность  к  выбору  профильного образования. 

Регулятивные  УУД  -  действия,  обеспечивающие  организацию   образовательной 

деятельности:  

 целеполагание - как постановка  учебной  задачи  на  основе  соотнесения  того,  что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата;  

 составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата  и  уровня  усвоения, его временных 
характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения  отклонений  и  отличий  от  эталона;   

 коррекция  - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 
случает расхождения эталона с реальным действием и его продуктом;  

 оценка - выделение  и  осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

 элементы волевой саморегуляции - как способности к мобилизации сил и  энергии,  
волевому  усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

В   сфере   развития   регулятивных   универсальных   учебных   действий   приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели   и   задачи,   планировать  их  реализацию,  осуществлять  выбор  эффективных  

путей  и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом решения этой задачи 

является формирование способности к проектированию. 

Познавательные УУД 

Общеучебные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации;  

 применение методов информационного поиска, в т.ч. с помощью компьютерных средств;   

 знаково-символические действия, включая моделирование;  

 умение структурировать знания;  

 умение  осознанно  и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

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

 рефлексия способов и условий действия;  

 контроль  и  оценка  процесса  и  результатов  деятельности;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  
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 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
публицистического и официально - делового стилей;  

 понимание и адекватная оценка языка  как  средства  массовой  информации; умение 
адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять тексты 

различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру,  стилю речи  и 

др.). 

Логические действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  синтез  

как  составление  целого  из  частей,  в  т.ч. самостоятельное достраивание, восполнение 

недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для  сравнения,  сериации,  классификации  объектов;  
подведение  под  понятия, выведение  следствий;  

 установление  причинно-следственных  связей;  

 построение  логической цепи рассуждений, доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 
              Действия постановки и решения проблем:  

 формулирование проблемы и самостоятельное создание способов решения  проблем  
творческого  и поискового  характера 

 В сфере развития познавательных универсальных учебных действийприоритетное внимание 

уделяется: 

• практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных  областях  знания  

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнера пообщению  или  деятельности,  умение  слушать  и  вступать  в  диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

 формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничествас 
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: 

- ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;действовать с учѐтом позиции 

другого и уметь согласовывать свои действия; 

- устанавливать и поддерживать необходимые  контакты  с  другими  людьми;  

- удовлетворительно  владеть  нормами и техникой общения;   

- определять  цели  коммуникации,  оценивать  ситуацию,  учитывать намерения и способы 

коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 
регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский 
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язык», «Литература», «Иностранный язык», Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «История России.  Всеобщая история», «Обществознание», «Биология», «Химия», 

«Физика», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»,   

«Изобразительное     искусство»,  «Музыка» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения - приобретения 

определенных знаний, умений, навыков - вносит свой вклад в формирование универсальных  

учебных умений. 

Смысловые акценты УУД 

Русский язык и литература. Иностранный язык. Родной язык (удмуртский) и родная 

литература (удмуртская):  

- формирование гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека; 

- нацеленность на личностное развитие учащегося; духовное, нравственное, эмоциональное, 

творческое, этическое и познавательное развитие; 

- формирование коммуникативных универсальных учебных действий: умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- формирование познавательных универсальных учебных действий в процессе освоения 

системы понятий и правил. 

Математика и информатика: 

- осознание значения математики и информатики в  повседневной  жизни  человека,  

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представленийоматематике какчастиобщечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

‒ развитие логического и математического мышления, получение  представления  о 

математических моделях; овладение математическими рассуждениями; умение применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладение умениями решения учебных задач; представление об основных информационных 

процессах в реальныхситуациях. 

Общественно-научные предметы: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы  учащихся,  личностных  

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности,  правового  

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в 

Конституции РоссийскойФедерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, владение экологическим мышлением, 

обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его 

среды; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нѐм, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.  

Естественнонаучные предметы: 

- формирование целостной научной картинымира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и  научных  исследований  в  

современном  мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
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- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительногоотношения  к  религиозным  чувствам,  взглядам 

людей или ихотсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительномпотребительстве; 

- 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 иобщества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российскойгосударственности. 

Искусство: 

- осознание значения искусства и творчества в личнойи культурнойсамоидентификации 

личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления учащихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно - эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественнымисредствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностейучащихся, 

- формирование устойчивого интереса к творческойдеятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировойцивилизации, их сохранению и приумножению.  

Технология: 

- развитие инновационной творческой деятельности учащихсяв процессе решения 

прикладных учебныхзадач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебныхдействий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формахдеятельности. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личностиучащихся; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образажизни; 

- понимание личной и общественной значимости современнойкультуры

 безопасности жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасностижизнедеятельности, 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защитынаселения; 

- развитие двигательной активности учащихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 
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формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительныхмероприятиях. 

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 

элективных курсов, кружков и др.   

Место отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 
Отдельные компонентыУУД представлены в рабочих программах учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности, являющихся   Приложением к ООП ООО.В результате изучения 

базовых и дополнительных учебных предметов у выпускников основной школы будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Кроме того, для успешнойдеятельности по развитию УУД будут проводиться занятия 

внеурочной деятельности в разнообразных формах: тренинги, проекты, практики, конференции, 

лагерные смены с постепенным расширением возможностей учащихся осуществлятьвыбор уровня 

и характера самостоятельной работы. 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно 

материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу 

по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает 

значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

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

гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

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

приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В 

этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 

индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное 

сотрудничество с другими людьми.  

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении.  
Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективов. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

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

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 



134 

 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 

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

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

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

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

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

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 
технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 

также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 
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образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихсяв значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи 

и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по 

выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Цель исследовательской деятельности в учебном процессе - научиться открывать новые 

знания.  

Учебно-исследовательская деятельность включает в себя следующие этапы:  

 обоснование актуальности выбранной темы,  

 постановка цели и конкретных задач исследования,  

 определение объекта и предмета исследования,  

 выбор метода (методики) проведения исследования,  

 описание процесса исследования,  

 обсуждение результатов исследования,  

 формулирование выводов и оценка полученных результатов.  

При этом школьники должны понимать, что этапы исследований в различных предметных 

областях могут иметь свою специфику. Учебная исследовательская деятельность может быть как 

действительно исследовательской (открытие объективно новых знаний), так и квази-

исследовательской (открытие субъективно новых знаний).  

Для проведения учебных исследований школьникам необходимо научиться:  

 выбирать тему исследования,  

 формулировать цели и задачи исследования,  

 производить подбор источников информации по теме исследования,  

 создавать реферативные или аналитические обзоры источников информации по теме 
исследования,  

 выбирать методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент.  

 проводить сбор и обработку данных, используя адекватные цели методы;  

 делать выводы, соответствующие целям и методам исследования,  

 оформлять результаты исследования в виде письменной работы, соблюдая структуру 
текста, стиль изложения, корректное цитирование и логику изложения,  

 в дополнение к письменной работе оформлять тезисы и аннотацию,  

 выступать с устным докладом о результатах исследования, доказывая свои суждения и при 

необходимости опровергая доводы оппонентов.  

 Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в виде статей, 

обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских 

экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а 

также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы 

обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 
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учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Цель проектной деятельности - научиться ставить перед собою принципиально 

достижимые оригинальные цели, а также планировать и выполнять действия для получения 

задуманного результата. 

 Проектная деятельность включает в себя следующие этапы: 

 определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности,  

 создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта,  

 выполнение плана действий по реализации проекта,  

 осмысление и оценивание результатов деятельности.  
Для освоения школьниками работы над проектами им необходимо научиться: 

 формулировать цели и ограничения проекта,  

 определять перечень операций, входящих в проект и их продолжительность,  

 составлять план реализации проекта с учѐтом порядка следования взаимосвязанных 
действий, определять критический путь (самую длительную по срокам последовательную цепочку 

операций),  

 включать в план работ описание промежуточных результатов и требования к их качеству,  

 контролировать выполнение работ: реальные сроки выполнения операций, качество 
промежуточных результатов, отклонение от намеченного графика,  

 оценивать соответствие полученного результата первоначальному замыслу и требованиям к 

его качеству.  

Основные направления проектной деятельности 
Говоря о направлениях проектной деятельности, их можно классифицировать по основным 

видам деятельности детей при работе над проектами:  

 исследовательские проекты,  

 инженерные проекты,  

 информационные проекты,  

 социальные проекты,  

 игровые проекты,  

 творческие проекты.  
Сочетание разных видов деятельности школьников с ориентацией на разные виды 

результатов позволяет разнообразить работу над проектами. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 
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промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др.; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 

развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском 

и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 

направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при 

определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 
графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  
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 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в 

ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными 
элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, 

обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного 

канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 

требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 

изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 

цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности 

при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации 

на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети 

Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для 

поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; 

сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, 

каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание 

и заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста 

в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и 

удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц 

и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 
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текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании 

текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование 

источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 

графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при 

восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование 

вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов 

сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение 

в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике 
и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с 

использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 
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Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе 

над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут 

быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

 входить в информационную среду 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 возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
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необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

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

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 
исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 
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 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

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 уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

Социальные партнѐры Виды и формы взаимодействия 

АОУ ДПО «ИРО УР» г. Ижевск Совместная деятельность в части повышения 

квалификации и профессиональной 

 переподготовки  руководящих и   

 педагогических работников ОО, организации 

аттестации педагогов,  научно-

методического сопровождения  деятельности   

педагогов ОО. 

ГОУ ВПО «Глазовский 

государственный педагогический 

институт» 

Консультационная, экспертная, научная 

поддержка в рамках организации повышения 

квалификации на базе стажировочных площадок 

(школ), применяющих современные 

образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты учащихся, 

реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления. 

Колледжи, техникумы г. Глазова Совместная деятельность в части 

профессиональной ориентации учащихся, 

проведения мастер-классов, дней 

профессиональной карьеры и дней открытых 

дверей, подготовки и организации экскурсий в т. 

ч. на предприятия г. Глазова, проведения и 

участия  в специализированных выставках на 

территории. 

Общеобразовательные учреждения 
города Глазова 

Сетевое взаимодействие общеобразовательных 
учреждений в целях экспертной и 

консультационной поддержки проектов и 



143 

 

учебных исследований. 

Учреждения дополнительного 

образования детей: «Детский дом 

культуры», «Детская школа 

искусств», «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

Совместная деятельность, направленнаяна 

создание максимально благоприятных условий 

для разностороннего развития личности, в том 

числе путем удовлетворения потребностей 

учащихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся;  

формирование общей культуры личности 

учащихся, их адаптация к жизни в обществе; 

формирование общей и экологической культуры; 

раскрытие творческого потенциала, 

разнообразных способностей ребенка;  

воспитание ценностного отношения учащихся к 

здоровому образу жизни;  

удовлетворение потребности учащихся в 

активном отдыхеи оздоровлении;  

воспитание гражданственности и любви к 

Родине. 

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 компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Подготовка кадров 

На уровне основного общего образования образовательное учреждение полностью 

укомплектовано педагогическими, руководящими и иными работниками. 

Общее количество педагогических работников – 69 чел.,  

Уровень образования педагогов:  

 высшее педагогическое образование – 67 чел., 

 среднее профессиональное педагогическое – 2 чел. 

Уровень квалификации:  

 высшая квалификационная категория – 7 чел. 

 первая квалификационная категория – 28чел. 

 соответствует занимаемой должности – 23чел. 

 без категории – 11 чел. 
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

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

обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего 

раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и 

отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 

достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с конкретными 

особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Вданномразделеосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 
приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 

науровнеосновногообщегообразования(заисключениемродногоязыкаилитературногочтения на 

родном языке), которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующихразделах 

рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программучебных 

предметов формируются с учетом региональных, национальных и 

этнокультурныхособенностей,состава класса,атакже выбранногокомплектаучебников. 

Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего 

образованиясоставленывсоответствиистребованиямикрезультатамосновногообщегообразования,ут

вержденнымиФГОС ООО. 
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Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развитияобучающихся,ихвозрастныхииныхособенностей,атакжеусловий,необходимыхдляразвития

ихличностных ипознавательных качеств. 

Впрограммахпредусмотренодальнейшееразвитиевсехвидовдеятельностиобучающихся,предст

авленныхвпрограммахначальногообщегообразования. 

Примерныепрограммыучебныхпредметовявляютсяориентиромдлясоставлениярабочих 

программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебногокурса.Авторы 

рабочихпрограмммогут 

посвоемуусмотрениюструктурироватьучебныйматериал,определятьпоследовательностьегоизучени

я,расширения объемасодержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантныхспособоворганизацииучебнойдеятельностиобучающихсяраскрываетопределенныевоз

можности для формирования универсальных учебных действий и получения 

личностныхрезультатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достиженияпланируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общегообразования всемиобучающимися,втомчисле обучающимисяс ОВЗиинвалидами. 

Курсивомвпримерныхпрограммахучебныхпредметоввыделеныэлементысодержания,относящ

иесякрезультатам,которымучащиеся«получатвозможностьнаучиться». 

 

2.2.2.Основноесодержаниеучебныхпредметов 

1. Русский язык 

Русскийязык–национальныйязыкрусскогонародаигосударственныйязыкРоссийской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучениепредмета 

«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностноеразвитиеобучающихся,таккакформируетпредставлениеоединствеимногообразииязыков

ого и культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной 

икультурнойценностинарода. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе,поэтому 

его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 

основногообщегообразования. 

Изучениерусскогоязыканаправленонаразвитиеисовершенствованиекоммуникативнойкомпете

нции(включаяязыковой,речевойисоциолингвистическийеекомпоненты),лингвистической(языковед

ческой),атакжекультуроведческойкомпетенций. 

Коммуникативнаякомпетенция–владениевсемивидамиречевойдеятельностииосновами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка 

вразличныхсферахиситуацияхобщения,соответствующихопыту,интересам,психологическимособе

нностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая(языковедческая)компетенция–способностьполучатьииспользовать знания о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах;об основных 

нормах русского литературного языка; способность обогащать свой 

словарныйзапас;формироватьнавыкианализаиоценкиязыковыхявленийифактов;умениепользоватьс
я различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческаякомпетенция–

осознаниеязыкакакформывыражениянациональнойкультуры,взаимосвязиязыкаиисториинарода,на

ционально-

культурнойспецификирусскогоязыка,владениенормамирусскогоречевогоэтикета,культуроймежнац

иональногообщения. 

Владениерусскимязыком,умениеобщаться,добиватьсяуспехавпроцессекоммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяютдостижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимсяусловиям современного мира. 
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Впроцессеизучениярусскогоязыкасоздаютсяпредпосылкидлявосприятияипониманияхудожес

твеннойлитературыкакискусстваслова,закладываютсяосновы,необходимыедляизученияиностранн

ых языков. 

Владениерусскимязыком,умениеобщаться,добиватьсяуспехавпроцессекоммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяютдостижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их 

социальнойадаптациикизменяющимсяусловиям современногомира. 

Впроцессеизучениярусскогоязыкасоздаютсяпредпосылкидлявосприятияипониманияхудожес

твеннойлитературыкакискусстваслова,закладываютсяосновы,необходимыедляизученияиностранн

ых языков. 

Цельюреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования по 

предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержанияпредмета «Русский 

язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии стребованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартомосновногообщего 

образования. 

ГлавнымизадачамиреализацииПрограммыявляются: 

 формированиеуучащихсяценностногоотношениякязыкукакхранителюкультур
ы, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнациональногообщения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление 
исистематизация;освоениебазовыхлингвистическихпонятийиихиспользованиеприанализеиоценкея

зыковых фактов; 

 овладениефункциональнойграмотностьюипринципаминормативногоиспользо

вания языковых средств; 

 овладениеосновнымивидамиречевойдеятельности,использованиевозможносте
йязыкакак средства коммуникацииисредства познания. 

Впроцессеизученияпредмета«Русскийязык»создаютсяусловия 

 дляразвитияличности,еедуховно-
нравственногоиэмоциональногосовершенствования; 

 дляразвитияспособностей,удовлетворенияпознавательныхинтересов,самореал
изацииобучающихся,втомчислелиц,проявившихвыдающиесяспособности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданскойидентичностиисоциально-профессиональныхориентаций; 

 длявключенияобучающихсявпроцессыпреобразованиясоциальнойсреды,форм
ированияунихлидерскихкачеств,опытасоциальнойдеятельности,реализациисоциальныхпроектовип

рограмм; 

 длязнакомстваобучающихсясметодаминаучногопознания; 

 дляформированияуобучающихсяопытасамостоятельнойобразовательной,обще

ственной,проектно-исследовательскойихудожественнойдеятельности; 

 дляовладенияобучающимисяключевымикомпетенциями,составляющимиоснов
удальнейшегоуспешного образования иориентациивмире профессий. 

Речь.Речеваядеятельность 

Языкиречь.Речевоеобщение.Видыречи(устнаяиписьменная).Формыречи(монолог,диалог,пол

илог).Основныеособенностиразговорнойречи,функциональныхстилей(научного,публицистическог

о,официально-делового),языкахудожественнойлитературы. Основныежанры разговорной речи 

(рассказ, беседа, спор); научного стиля 

иустнойнаучнойречи(отзыв,выступление,тезисы,доклад,дискуссия,реферат,статья,рецензия);пу

блицистическогостиля иустнойпубличнойречи(выступление,обсуждение,статья, интервью, 

очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление,резюме). 

Тексткакпродуктречевойдеятельности.Формально-смысловоеединствоиегокоммуникативная 

направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная иизбыточная информация. 

Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание,рассуждение).Текстысмешанного типа. 
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Специфика художественного текста.Анализтекста. 

Видыречевойдеятельности(говорение,аудирование,письмо,чтение). 

Речеваяситуацияиеекомпоненты(место,время,тема,цель,условияобщения,собеседники).Речев

ойактиегоразновидности(сообщения,побуждения,вопросы,объявления,выраженияэмоций,выражен

ияречевогоэтикетаит. д.).Диалогиразногохарактера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями, диалогсмешанноготипа). Полилог:беседа, обсуждение, 

дискуссия. 

Овладениеразличнымивидамичтения(изучающим,ознакомительным,просмотровым),приемам

иработысучебнойкнигойидругимиинформационнымиисточниками,включаяСМИиресурсыИнтерне

та. 

Созданиеустныхвысказыванийразнойкоммуникативнойнаправленностивзависимостиотсфер

ыиситуацииобщения. 

Информационнаяпереработкатекста(план,конспект,аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое,выборочное). 

Написаниесочинений,писем,текстовиныхжанров. 

Культураречи 

Культураречииееосновныеаспекты:нормативный,коммуникативный,этический. 

Основныекритериикультурыречи. 

Языковаянорма,еефункции.Основныевидынормрусскоголитературногоязыка(орфоэпические,

лексические,грамматические,стилистические,орфографические,пунктуационные).Вариативностьн

ормы.Видылингвистическихсловарейиихрольвовладениисловарнымбогатствоминормамисовремен

ногорусскоголитературногоязыка. 

Оцениваниеправильности,коммуникативныхкачествиэффективностиречи. 

Речевойэтикет.Овладениелингвокультурныминормамиречевогоповедениявразличныхситуац

ияхформальногоинеформальногообщения.Невербальныесредстваобщения.Межкультурная 

коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языкеОбщие сведенияоязыке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 

русскогонарода, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения.Русскийязык всовременном мире.Русскийязыккак развивающеесяявление. 

Русскийязыккакодинизиндоевропейскихязыков.Русскийязыквкругудругихславянских языков. 

Историческоеразвитиерусского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятиеорусскомлитературномязыкеиегонормах,территориальныедиалекты,просторечие,професси

ональные разновидности,жаргон). 

Взаимосвязьязыкаикультуры.Отражениевязыкекультурыиисториинарода.Взаимообогащение

языковнародовРоссии.Выявлениелексическихифразеологическихединиц языка с национально-

культурным компонентом значения в произведениях устногонародного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; объяснение 

ихзначенияспомощьюлингвистическихсловарей.Пословицы,поговорки,афоризмыикрылатые 

слова. 

Русскийязык–
языкрусскойхудожественнойлитературы.Языковыеособенностихудожественного текста. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка иречи, их использование в 

речи(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение идругие). 

Основныелингвистическиесловари.Работасословарнойстатьей. 

Выдающиесяотечественныелингвисты. 

Фонетика,орфоэпияиграфика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков 

вречевомпотоке.Фонетическаятранскрипция.Слог.Ударение,егоразноместность,подвижностьприф

ормо-исловообразовании.Смыслоразличительнаярольударения.Фонетическийанализ слова. 
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Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение 

написьме твердостиимягкостисогласных. Способыобозначения[j’]на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы 

интонации.Связьфонетикисграфикойиорфографией. 

Орфоэпиякакразделлингвистики.Основныенормыпроизношенияслов(нормы,определяющие 

произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение вотдельных 

грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной ичужойречис 

точкизрения орфоэпических норм. 

Применениезнанийпофонетикевпрактикеправописания. 

Морфемикаисловообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова 

иокончание.Видыморфем:корень,приставка,суффикс,окончание.Нулеваяморфема.Словообразующ

иеиформообразующиеморфемы.Чередованиезвуковвморфемах.Морфемныйанализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая 

ипроизводнаяосновы,Словообразующаяморфема.Словообразовательнаяпара.Словообразовательн

ыйанализ слова. 

Словообразовательнаяцепочка.Словообразовательноегнездо. 

Применениезнанийпоморфемикеисловообразованиювпрактикеправописания. 

Лексикологияифразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначныеимногозначныеслова;прямоеипереносноезначенияслова.Лексическаясочетаемость.Си

нонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы.Активныйипассивныйсловарныйзапас.Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. 

Стилистическаяокраскаслова.Стилистическиепластылексики(книжный,нейтральный,сниженный). 

Стилистическаяпомета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмыи их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные 

лексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка(нормыупотреблениясловавсоответст

вии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов,синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализслова. 

Понятиеобэтимологии. 

Оценкасвоейичужойречисточкизренияточного,уместногоивыразительногословоупотреблени

я. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификациячастей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение,морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 

частиречи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей 

речи.Служебные частиречи.Междометия извукоподражательныеслова. 

Морфологическийанализслова. 

Омонимиясловразныхчастейречи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образованияформименсуществительных,именприлагательных,именчислительных,местоимений,гл

аголов,причастийидеепричастийидр.). 
Применениезнанийпоморфологиивпрактикеправописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 

еготипы.Видысвязивсловосочетании.Типыпредложенийпоцеливысказыванияиэмоциональнойокра

ске.Грамматическаяосновапредложения.Главныеивторостепенныечлены,способыихвыражения.Ти

пысказуемого.Предложенияпростыеисложные.Структурныетипыпростыхпредложений(двусоставн

ыеиодносоставные,распространенные 

– нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, 

полныеинеполные).Типыодносоставныхпредложений.Однородныечленыпредложения,обособленн

ые члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложныепредложения. 
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Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношениймеждучастямисложногопредложения.Сложныепредложения с 

различнымивидамисвязи. 

Способыпередачичужойречи. 

Синтаксическийанализпростогоисложногопредложения. 

Понятиетекста,основныепризнакитекста(членимость,смысловаяцельность,связность,заверше

нность). Внутритекстовые средствасвязи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормыупотребленияоднородныхчленоввсоставепростогопредложения,нормыпостроениясложносо

чиненногопредложения;нормыпостроениясложноподчиненногопредложения;местопридаточногоо

пределительноговсложноподчиненномпредложении;построениесложноподчиненногопредложения

спридаточнымизъяснительным,присоединеннымкглавной части союзом «чтобы», союзными 

словами «какой», «который»; нормы 

построениябессоюзногопредложения;нормыпостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью(ци

тирование впредложениис косвеннойречью идр.). 

Применениезнанийпосинтаксисувпрактикеправописания. 

Правописание:орфографияипунктуация 

Орфография.Понятиеорфограммы.Правописаниегласныхисогласныхвсоставеморфеминастык

еморфем.ПравописаниеЪиЬ.Слитные,дефисныеираздельныенаписания.Прописнаяистрочнаябуквы

.Переносслов.Соблюдениеосновныхорфографическихнорм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания.Знакипрепинаниявконцепредложения,впростомисложномпредложениях,припрямой 

речиицитировании,вдиалоге.Сочетаниезнаковпрепинания.Соблюдениеосновныхпунктуацион

ныхнорм. 

Орфографическийанализсловаипунктуационныйанализпредложения. 

 

2. Литература 

Целиизадачилитературногообразования 

Литература– учебныйпредмет,освоениесодержаниякоторогонаправлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение 
кчтениюхудожественной литературы; 

 на освоение общекультурныхнавыков чтения, восприятия 
художественногоязыкаипониманияхудожественногосмыслалитературныхпроизведений; 

 наразвитиеэмоциональнойсферыличности,образного,ассоциативногоилогическогомышлени
я; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим 

болееглубокомуэмоциональномупереживаниюиинтеллектуальномуосмыслениюхудожественногот

екста; 

 наформированиепотребностииспособностивыражениясебявслове. 
Вцелипредмета«Литература»входитпередачаотпоколениякпоколениюнравственныхиэстетич

ескихтрадицийрусскойимировойкультуры,чтоспособствуетформированиюивоспитанию личности. 

Знакомствосфольклорнымиилитературнымипроизведениямиразныхвременинародов, их 

обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможностьэстетического и 

этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей 

ипредставлений,выработанныхчеловечеством,способствуютформированиюгражданскойпозиции и 

национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя 

кроднойкультуре),а такжеумениювосприниматьроднуюкультурувконтекстемировой. 

Стратегическаяцельизучениялитературынаэтапеосновногообщегообразования 

– формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия 

ипонимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературыкак 

вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 

адекватномувосприятиюипониманиюсмысларазличныхлитературныхпроизведенийисамостоятельн

омуистолкованиюпрочитанноговустнойиписьменнойформе.Вопытечтения, осмысления, говорения 
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о литературеу обучающихся последовательно развиваетсяумение пользоваться литературным 

языком как инструментом для выражения собственныхмыслей и ощущений, воспитывается 

потребность в осмыслении прочитанного, формируетсяхудожественныйвкус. 

Изучениелитературывосновнойшколе(5-

9классы)закладываетнеобходимыйфундаментдлядостиженияперечисленныхцелей. 

Объект изучения вучебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и 

историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессесистемной 

деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной,направленнойнаосвоениенавыковкультурычтения(вслух,просебя,поролям;чтения

аналитического,выборочного,комментированного,сопоставительногоидр.)ибазовыхнавыков 

творческого и академического письма, последовательно формирующихся на урокахлитературы. 

Изучениелитературывшколе решаетследующиеобразовательныезадачи: 

 осознаниекоммуникативно-
эстетическихвозможностейязыканаосновеизучения выдающихся произведений русской 

литературы, литературы своего народа, мировойлитературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как 
охудожественноммире, особым образомпостроенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основепониманияпринципиальныхотличийхудожественноготекстаотнаучного,делового,публицист

ическогоит.п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 
иинтерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 

влитературномпроизведении,науровненетолькоэмоциональноговосприятия,ноиинтеллектуального 

осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественнымсмыслам; 

 формированиеотношенияклитературекакк особомуспособупознания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 
способностиаргументироватьсвоемнениеиоформлятьегословесновустныхиписьменныхвысказыван

ияхразныхжанров,создаватьразвернутыевысказываниятворческого,аналитическогоиинтерпретиру

ющего характера; 

 воспитаниекультурыпонимания«чужой»позиции,атакжеуважительногоотноше

ниякценностямдругихлюдей,ккультуредругихэпохинародов;развитиеспособностипониматьлитерат

урныехудожественныепроизведения,отражающиеразныеэтнокультурные традиции; 

 воспитаниеквалифицированногочитателясосформированнымэстетическимвку
сом; 

 формирование отношения к литературе как к одной из основных 
культурныхценностейнарода; 

 обеспечениечерезчтениеиизучениеклассическойисовременнойлитературыкуль

турнойсамоидентификации; 

 осознаниезначимостичтенияиизучениялитературыдлясвоегодальнейшегоразви
тия; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое 
досуговоечтение. 

Впроцессеобучениявосновнойшколеэтизадачирешаютсяпостепенно,последовательно и 

постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех 

этапахобучениясоздаютсяусловиядляосознанияобучающимисянепрерывностипроцессалитературн

огообразования инеобходимостиегопродолжения иза пределамишколы. 

Примернаяпрограммаполитературестроитсясучетом: 

 лучших традиций отечественной методикипреподавания литературы, 
заложенныхтрудамиВ.И.Водовозова,А.Д.Алферова,В.Я.Стоюнина,В.П.Острогорского,Л.И.Полива

нова,В.В.Голубкова,Н.М.Соколова,М.А.Рыбниковой,И.С.Збарского,В.Г.Маранцмана,З.Н.Новлянск

ойидр.; 

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и 
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зарубежнойклассики),сложившихсявшкольнойпрактике; 

 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации 
средствамилитературы и других видов искусств литературных произведений, входящих в 

национальныйлитературныйканон(тоестьобразующихсовокупностьнаиболееавторитетныхдлянаци

ональнойтрадицииписательскихимен,корпусовихтворчестваиихотдельныхпроизведений); 

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе 
присохраненииобязательных базовыхэлементовсодержания предмета; 

 соответствиярекомендуемыхкизучениюлитературныхпроизведенийвозрастнымипсихологич

еским особенностям обучающихся; 

 требований современного культурно-
исторического контекста к

 изучениюклассическойлитературы; 

 минимальногоколичестваучебноговремени,отведенногонаизучениелитературысогласнодейс
твующемуФГОС иБазисномуучебномуплану. 

Примернаяпрограммапредоставляетавторурабочейпрограммысвободувраспределении 

материала по годам обучения и четвертям, в выстраивании собственной 

логикиегокомпоновки.Программапостроенакаксвоегорода«конструктор»,изобщихблоковкоторого

можнособиратьсобственнуюконструкцию.Общностьинвариантныхразделовпрограммыобеспечитп

реемственностьвизучениилитературыиединствообязательногосодержания программы во всех 

образовательных учреждениях, возможности компоновки –необходимуювариативность. 

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в 

РоссийскойФедерации» образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаютсяорганизацией,осуществляющейобразовательнуюдеятельность.Этозначит,чтоучитель

имеет возможность строить образовательный процесс разными способами: может выбратьУМК и 

следовать ему, может при необходимости откорректировать программу 

выбранногоУМКи,наконец,опираясьнаФГОСипримернуюпрограмму,можетразработатьсобственну

ю рабочую программу в соответствии с локальными нормативными 

правовымиактамиобразовательнойорганизации.Учительимеетправоопиратьсянакакую-

тооднулинию учебников, использовать несколько учебников или учебных пособий. 

ЗаконодательствотребуетсоответствияразработаннойпрограммыФедеральномугосударственномуо

бразовательномустандартуиучетаположенийданнойпримернойобразовательнойпрограммы. 

Содержаниепрограммыполитературевключаетвсебяуказаниелитературныхпроизведенийииха

второв.Помимоэтоговпрограммеприсутствуютединицыболеевысокогопорядка(жанрово-

тематическиеобъединенияпроизведений;группыавторов,обзоры). Отдельно вынесен список 

теоретических понятий, подлежащих освоению в основнойшколе. 

Рабочаяпрограммаучебногокурсастроитсянапроизведенияхизтрехсписков:А,ВиС (см. 

таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения 

всехсписковдолжныбытьобязательнопредставленыврабочихпрограммах). 

СписокАпредставляетсобойпереченьконкретныхпроизведений(например:А.С.Пушкин«Евген

ийОнегин»,Н.В.Гоголь«Мертвыедуши»ит.д.).Вэтотсписокпопадают 

«ключевые»произведениялитературы,предназначенныедляобязательногоизучения.Вариативн

ойчастивспискеАнет. 

Список В представляет собой перечень авторов,изучение которых обязательно в 

школе.Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – 

конкретноепроизведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень 

произведенийназванныхвспискеВавторовявляетсяориентировочным(онпредопределентрадициейиз

учения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) и может 

бытьдополненсоставителямипрограммУМКирабочихпрограмм.Минимальноеколичествопроизведе

ний, обязательных для изучения, указано, например: А. Блок. 1 стихотворение; 

М.Булгаков.1повесть.В программывключаютсяпроизведениявсехуказанныхвспискеВавторов. 

Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в списке В фигуройавтора. 

СписокСпредставляетсобойпереченьлитературныхявлений,выделенныхпоопределенному 

принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). 
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Конкретногоавтораипроизведение,наматериалекоторогоможетбытьизученоданноелитературноеявл

ение, выбирает составитель программы.Минимальное количество произведений 

указано,например:поэзияпушкинскойэпохи:К.Н.Батюшков,А.А.Дельвиг,Н.М.Языков,Е.А.Баратын

ский(2-

3стихотворениянавыбор).Впрограммахуказываютсяпроизведенияписателейвсехгруппавторовизсп

искаС.Этотжанрово-

тематическийсписокстроитсявокругважныхсмысловыхточеклитературногопроцесса,знакомствоск

оторымидляучениковвшколеобязательно.ЕдинстворабочихпрограммскрепляетсявспискеСпроблем

но-тематическимиижанровымиблоками;вариативностькасаетсянаполненияэтих 

блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в школе, 

разработанностьюметодическихподходовипр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или 

иномупроизведению,автору,проблемно-

тематическомуилижанровомублокупредставляетсянаиболее целесообразным. 

Единстволитературногообразования обеспечиваетсянаразныхуровнях: 

этообщиедляизученияпроизведения,общие,ключевыедлякультуры,авторы,общиепроблемно-

тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС 

единствообразовательного пространства достигается за счет формирования общих компетенций. 

Присмене образовательного учреждения обучающийся должен попасть не на урок по тому 

жепроизведению,котороеонвэтовремяизучалвпредыдущейшколе,автужесистемусформированных 

умений,натужеступеньвладениябазовымипредметнымикомпетенциями. 

Дополнительнодлясвоейрабочейпрограммыучительможеттакжевыбратьлитературные 

произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, при 

условииосвоениянеобходимогоминимумапроизведенийизвсехтрехобязательныхсписков.Этоможет

серьезноповыситьинтерес школьниковкпредметуиих мотивациюкчтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной частивсех 

программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей 

разныхобразовательныхорганизацийвсамостоятельномвыборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой 

аттестацииразрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. Характер 

конкретныхвопросовитоговойаттестациизависитоттого,какаяединицапредставленавсписке(конкре

тноепроизведение, автор, литературноеявление). 

Приформированиисписковучитывалисьэстетическаязначимостьпроизведения,соответствиеег

овозрастнымипсихологическимособенностямшкольников,атакжесложившиесявобразовательнойот

ечественнойпрактике традицииобучениялитературе. 

СтруктуранастоящейПримернойпрограммынепредусматриваетвключениятематическогоплан

ирования.Тематическоепланированиеразрабатываетсясоставителямирабочихпрограмм. 

ОбязательноесодержаниеПП(5 –9КЛАССЫ) 

А В С 

РУССКАЯЛИТЕРАТУРА 

«Слово о  Древнерусская  Русскийфольклор:  
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 полкуИгор

еве» (к.XIIв.) (8-9кл.) 

литература–1-2 

произведениянавыбор,

например: 

«Поучение»Владимира
Мономаха, 

«Повесть о 

разоренииРязаниБатыем»

,«ЖитиеСергия 

Радонежского», 

«Домострой»,«Повестьо
Петре и 

ФевронииМуромских», 

«Повесть оЕрше 

Ершовиче, 

сынеЩетинникове», 

«ЖитиепротопопаАвваку

ма,им 
самимнаписанное» и др.) 

сказки, 

былины,загадки, 

пословицы,поговорки, 

песня и др. 

(10произведений 

разныхжанров,5-7 кл.) 

(6-8 кл.) 

  М.В. Ломоносов – 

1стихотворениеповыбору, 

например: 

«Стихи,сочиненныена

дорогев 

 

 

 

 

Д.И.Фонвизин 

«Недоросль»(1778–1782) 

(8-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 
Н.М.Карамзин 

«Бедная Лиза»(1792)(8-9 кл.) 

Петергоф…»(1761), 
«Вечернее размышление 

оБожием Величии при 

случаевеликого северного 

сияния»(1743), «Ода на 

деньвосшествияна 

Всероссийский престол 

ЕяВеличества 

ГосударыниИмператрицы 

ЕлисаветыПетровны1747г

ода»идр.(8-9 кл.) 

Г.Р. Державин – 1-

2стихотворения по 

выбору,например:«Фелица

»(1782),«Осеньво 

времяосады 

Очакова»(1788),«Снигирь»

1800, 

«Водопад»(1791-1794), 

«Памятник» (1795)идр. 

(8-9 кл.) 
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И.А. Крылов – 

3басни по 

выбору,например:«Сло

н иМоська»(1808), 

«Квартет»(1811),«ОселиС

оловей» (1811), 

«Лебедь,Щукаи Рак» 

(1814), 

«Свиньяподдубом»(неп

озднее 1823) идр. 
(5-6 кл.) 

А.С.Грибоедов«Горе  В.А.Жуковский-1- 

2балладыповыбору,наприм

ер:«Светлана»(1812),«Лесн

ойцарь»(1818);1-

2элегииповыбору,

 например: 

«Невыразимое»      (1819), 
«Море»(1822)идр. 

  
отума»(1821– 1824) (9 кл.) 

 (7-9 кл.) 

А.С.Пушкин  А.С.Пушкин- 

10стихотворенийразличн

ой 

тематики,представляю

щих разныепериоды 

творчества – 

повыбору,входятвпрогра

мму 

каждогокласса,например

: 

«Воспоминания в 

ЦарскомСеле»(1814),«Вол

ьность» 

(1817),«Деревня»(181), 
«Редеетоблаков летучая 

  Поэзия пушкинской 

эпохи,например: 
 

«ЕвгенийОнегин»(1823— 

1831)(9кл.),«Дубровский» 

К.Н.Батюшков,А.А.

Дельвиг,Н.М.Языков,Е.А.Ба

ратынский(2-

3стихотворенияповыбору,5

-9кл.) 

(1832—1833)(6-7 кл), 

«Капитанскаядочка»(1832— 

1836) 

(7-8 кл.). 

Стихотворения: «К 

Чаадаеву»(«Любви,надежды, 

тихой славы…») (1818), 

«Песнь о вещем Олеге» 

(1822), «К***» («Я помню 

чудноемгновенье…»)(1825), 
«Зимний      вечер»   (1825), 

«Пророк» (1826), «Во 

глубинесибирскихруд…»(182

7),«Явас любил: любовь еще, 

 гряда»(1820),«Погасло 
дневноесветило…»(1820), 

«Свободы 

сеятельпустынный…

»(1823), 
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бытьможет…»(1829),«Зимнее

утро»(1829),«Япамятниксебе

 воздвиг 

нерукотворный…»(1836) 

(5-9 кл.) 

«Кморю»(1824), 
«19октября»(«Роняетлесб

агряный свой 

убор…»)(1825),«Зимняядор

ога» 

(1826),«И.И.Пущину» 

(1826),«Няне»(1826), 

«Стансы(«Внадежде 

славыидобра…»)(1826), 

«Арион» (1827), 

«Цветок»(1828), «Не пой, 

красавица,примне…»(1828)

,«Анчар»(1828), «На 

холмах Грузиилежит 

ночная мгла…»(1829), 

«Брожу ли я 

вдольулицшумных…»(1829)

, 

«Кавказ»   (1829), 
«МонастырьнаКазбеке»(18

29),   «Обвал»    (1829), 

«Поэту»(1830),«Бесы»(183

0),«Вначалежизнишколупо

мнюя…»(1830), 

«Эхо»(1831),«Чемчащепраз
днуетлицей…»(1831), 

«ПирПетраПервого»(1835),   

«Туча»     (1835), 

«Была пора: наш 

праздникмолодой…»(1836)и

др.(5- 

9 кл.) 

«Маленькиетраг

едии»(1830)1-

2повыбору,например: 

«МоцартиСальери», 

«Каменный гость». (8-

9кл.) 

«Повести 

Белкина»(1830) - 2-3 по 

выбору,например:«Станц

ионныйсмотритель»,«Ме

тель», 

«Выстрел» и др. (7-8 кл.) 

Поэмы–1повыбору, 

например: 
«РусланиЛюдмила»(1818—
1820), 

«Кавказскийпленник»(1820 

–1821),«Цыганы»(1824), 

«Полтава»(1828), 

«Медныйвсадник»(1833)(

Вступление)и др. 
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(7-9 кл.) 
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 Сказки – 1 

повыбору, например: 

«Сказкао мертвой царевне 

и о семибогатырях»и др. 
(5 кл.) 

 

М.Ю.Лермонтов 

«Герой нашего 

времени»(1838— 1840). 

(9 кл.) 

Стихотворения: 
«Парус»(1832),«Смерть 

Поэта»(1837), «Бородино» 

(1837),«Узник»(1837), 

«Тучи»(1840),«Утес»(1841), 

«Выхожуодиня 

надорогу...»(1841). 

(5-9 кл.) 

 М.Ю.Лермонтов- 

10стихотворенийповыбо

ру,входятв 

программу 

каждогокласса,например

: 

  Литературные

сказкиXIX-ХХвека, 
например: 

 

А.Погорельский,

В.Ф.Одоевский,С.Г. 

Писахов,Б.В.Шергин,А.М.Р

емизов, Ю.К. Олеша, 

Е.В.Клюев идр. 

(1сказканавыбор,5 

кл.) 

«Ангел» (1831), 
«Дума»   (1838),      «Три 

пальмы» (1838), 

«Молитва»(«Вминутужизн

итрудную…»)(1839),«Искуч

ноигрустно»(1840), 

«Молитва»(«Я,МатерьБо

жия, ныне 

 смолитвою...

»)  (1840), 

«Когда

 волнуется

желтеющая 

 нива…»(1

840), «Из Гете 

(«Горныевершины…») 

(1840), 

«Нет,нетебятакпылкоялю

блю…»(1841),«Родина» 

(1841),   «Пророк»   (1841), 

«Какчасто,пестроютолпо

юокружен...»(1841), 

«Листок» (1841) и др. (5-

9кл.) 

Поэмы 

1-

2повыбору,например: 

«Песня про царяИвана

 Васильевича,

молодогоопричникаиудалог

о  купца 

Калашникова» (1837), 
«Мцыри»(1839)идр. 

(8-9 кл.) 
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Н.В.Гоголь 

«Ревизор» (1835) (7-

8кл.),«Мертвыедуши»(1835 – 

1841) (9-10кл.) 

 Н.В.Гоголь 

Повести – 5 из 

разныхциклов, на выбор, 

входят впрограмму 

каждогокласса, например: 

«НочьпередРождеством»(

1830 

– 1831),«Повестьотом,к

ак поссорился 

ИванИванович с 

ИваномНикифоровичем»

(1834), 

«Невскийпроспект»(1833 

– 1834), «Тарас 

Бульба»(1835),«Старос

ветские 
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  помещики»(1835), 
«Шинель»(1839)идр. 

  

(5-9 кл.) 

Ф.И. Тютчев –

Стихотворения: 

«Весенняягроза»

(«Люблюгрозувначале 

мая…»)(1828,нач.1850-х), 

«Silentium!»(Молчи, 

скрывайсяитаи…)(1829,нач. 

1830-

х),«УмомРоссиюнепонять…»(

1866). 

(5-8 кл.) 

 

А.А.Фет 

Стихотворения: 
«Шепот, робкое 

дыханье…»(1850),«Какбеден

нашязык!Хочуинемогу…»(1

887). 

(5-8 кл.) 

 

Н.А. 

Некрасов.Стихо

творения: 

«Крестьянские дети»(1861), 
«Вчерашний день, часу 

вшестом…»(1848),«Несжатая 

полоса»(1854). 

(5-8кл.) 

 Ф.И. Тютчев - 3-

4стихотворенияповыбору, 

например: «Еще в 

поляхбелеет снег…» 

(1829, нач.1830-

х),«Цицерон» (1829,нач. 

1830-х), «Фонтан»(1836), 

«Эти 

бедныеселенья…»(1855),«

Естьвосени 

первоначальной…»(1857), 

«Певучесть есть 

вморскихволнах…»(1865), 

«Нам не 

данопредугадать…»(1869),

«К.Б.»(«Явстретилвас– и 
всебылое...»)(1870)идр. 

  Поэзия2-йполовины 
XIXв.,например: 

 

А.Н. Майков,

 А.К.Толстой, 

Я.П.Полонскийидр. 

(1-2

 стихотворения

повыбору, 5-9 кл.) 

(5-8 кл.) 

 

А.А.Фет-3-4 

стихотворения по 

выбору,например: «Я 

пришел ктебе 

сприветом…» 

(1843), «На стоге 

сенаночьююжной…»(18

57), 

«Сияланочь.Лунойбылп

олонсад.Лежали…» 

(1877),«Этоутро, 

радостьэта…»(1881), 

«Учись у них –у дуба, 

уберезы…» (1883), «Я 

тебеничегонескажу…»(1

885)идр. 

(5-8кл.) 

 

Н.А.Некрасов 

- 1–2 

стихотворения

 по

выбору,например: 

«Тройка» (1846), 
«Размышленияупарадногоп

одъезда»(1858),«Зеленый 

Шум»(1862-1863)идр.(5-8 

кл.) 

 И.С.Тургенев  
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 - 1 рассказпо 
выбору, например: 

«Певцы»(1852),«Бежин 

луг»(1846, 1874) идр.;1 
повесть на 

выбор,например:«Муму»(

1852), 
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  «Ася»(1857),«Первая 

любовь» (1860) и др.; 
1стихотворение в прозе 

навыбор,например: 

«Разговор»(1878), 

«Воробей»(1878), «Два 

богача» (1878), 

«Русскийязык»(1882) 

идр. 

  

(6-8кл.) 

 

Н.С.Лесков 

- 1 повесть 

повыбору,например: 
«Несмертельный 

Голован(Из рассказов о 

трехправедниках)»(1880), 

«Левша»(1881),«Тупейный 

художник»(1883), 

«Человек на часах» (1887) 

идр. 

(6-8 кл.) 

М.Е. Салтыков-

Щедрин 

- 2сказкипов

ыбору,например: 

«Повестьотом,какодинм

ужикдвухгенераловпроко

рмил»(1869), 

«Премудрый 

пискарь»(1883), 

«Медведь 

навоеводстве»(1884)идр

. 

(7-8 кл.) 

 

Л.Н.Толстой 

- 1 повесть 

повыбору,например: 

«Детство»(1852), 
«Отрочество»(1854), 

«Хаджи-Мурат»(1896— 

1904)идр.;1рассказнавы

бор, например: 

«Трисмерти»(1858), 

«Холстомер»(1863,1885), 
«Кавказский 

пленник»(1872),«Послебала

»(1903)идр. 

 

(5-8 кл.) 

А.П.Чехов 

- 3рассказапов
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ыбору,например: 
«Толстыйитонкий» 
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 (1883),«Хамелеон»(1884), 
«Смерть 

чиновника»(1883),«Л

ошадиная 

фамилия»(1885), 

«Злоумышленник»(1885), 

«Ванька»(1886),«Спатьх

очется»(1888) идр. 
(6-8 кл.) 

 

 А.А.Блок 

- 2 

стихотворенияповыбору

,например: 

«Передгрозой»(1899), 
«Послегрозы»(1900), 

«Девушка пела в 

церковномхоре…» (1905), 

«Тыпомнишь? В нашей 

бухтесонной…» (1911 – 

1914) идр. 

(7-9 кл.) 

 ПрозаконцаXIX– 

началаXXвв.,например: 
 

М. Горький,

 А.И.Куприн, 

Л.Н. Андреев,

 И.А.Бунин, 

И.С. Шмелев, А.С. 

Грин 

(2-3 рассказа

 илиповестипо 
выбору, 5-8 кл.) 

 

А.А.Ахматова 

- 1 

стихотворениеповыбору, 

например: 

«Смуглый отрок 

бродилпоаллеям…»(191

1), 

«Передвеснойбываютд

нитакие…» (1915), 

«Родная земля» (1961) 

идр. 

(7-9кл.) 

ПоэзияконцаXIX–

началаXXвв., например: 

К.Д.Бальмонт,И.А.Б

унин, 

М.А. Волошин,

 В.Хлебников и 
др. 

(2-3

 стихотворения

повыбору,5-8 кл.) 

Н.С. Гумилев 

- 1 

стихотворениеповыбору
,например: 

«Капитаны»(1912), 

«Слово»(1921). 

(6-8кл.) 
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М.И.Цветаева 

- 1 

стихотворениеповыбору

,например: 

«Моим 

стихам,написанным так 

рано…»(1913), «Идешь, 

на меняпохожий»(1913), 

«Генералам 

двенадцатогогода»(1913), 

«Мненравится,чтовыбольн

ынемной…»(1915),изцикла 

«Стихи к Блоку» 

(«Имятвое–

птицавруке…») 

 

 

 

 

 

 
Поэзия 20-50-х 

годовХХв., например: 

Б.Л. 

Пастернак,Н.А.Заболоцкий

,Д.Хармс, 

Н.М.Олейниковидр. 

(3-4 

стихотворенияповыб

ору, 5-9 кл.) 
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 (1916), из цикла «Стихи 

оМоскве» (1916), «Тоска 

породине! Давно…» 

(1934) идр. 

(6-8 кл.) 

 

О.Э.Мандельштам 

- 1 

стихотворениеповыбору
,например: 
«Звук осторожный 

иглухой…»(1908), 

«Равноденствие» 

(«Естьиволги в лесах, и 

гласныхдолгота…»)(191

3), 

«Бессонница. Гомер. 

Тугиепаруса…»(1915)и др. 

(6-9 кл.) 

 

В.В.Маяковский 

- 1 

стихотворениеповыбору, 

например: 

«Хорошее отношение 

клошадям»(1918), 

«Необычайноеприключ

ение,бывшеес 

Владимиром 

Маяковскимлетом на 

даче» (1920) идр. 

(7-8кл.) 

 

С.А. Есенин 

- 1 

стихотворениеповыбору
,например: 

«Гой ты, Русь, 

мояродная…» (1914), 

«Песнь особаке» 

(1915),«Нивысжаты, 

рощи голы…»(1917–1918), 

«Письмок 

матери»(1924)«Собаке

Качалова»(1925)идр. 

(5-6 кл.) 

 

М.А.Булгаков 

1 повесть 

повыбору,например

: 

«Роковые яйца»(1924), 
«Собачьесердце»(1925)ид

 

 

 

 

 

 

 
Проза о 

ВеликойОтечественн

ой войне,например: 

М.А. Шолохов, 

В.Л.Кондратьев, 

В.О.Богомолов, Б.Л. 

Васильев,В.В. Быков, В.П. 

Астафьевидр. 

(1-2 повести 

илирассказа – по выбору, 

6-9кл.) 

 

Художественнаяпр

озаочеловекеиприроде,их 

взаимоотношениях,напри

мер: 

М.М.Пришвин, 

К.Г. Паустовский 

идр. 

(1-2произведения–

повыбору, 5-6 кл.) 

 

Проза о 

детях,например

: 

В.Г. Распутин, 

В.П.Астафьев,Ф.А.Искан

дер, 

Ю.И.Коваль, 

Ю.П.Казаков,В.В.

Голявкинидр. 

(3-4произведенияпо 

выбору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия2-

йполовиныХХв., 
например: 

Н.И.Глазков,Е.А.

Евтушенко,А.А. 

Вознесенский,Н.М.Рубцов,

Д.С. 

Самойлов,А.А.Тарковский, 

Б.Ш.Окуджава,В.С. 

Высоцкий,Ю.П.Мориц, 

И.А. 



166 

 

р. 

(7-8 кл.) 

 

А.П.Платонов 
-1 рассказпо 

Бродский,А.С.Кушнер,

О.Е.Григорьев идр. 
(3-4стихотворения 
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 выбору, например: 

«Впрекрасном и 

яростноммире 

(МашинистМальцев)» 

(1937), «Рассказо мертвом 

старике»(1942),«Никита»(

1945), 

«Цветокназемле»(1949)ид

р. 

(6-8 кл.) 

 

М.М.Зощенко 

2рассказапов

ыбору,например: 

«Аристократка»(1923), 
«Баня»(1924)идр. 

(5-7 кл.) 

 

А.Т.Твардовский 

1стихотворениепо 

выбору, например: «Втот 

день, когда 

окончиласьвойна…» (1948), 

«О сущем»(1957 – 1958), 

«Вся суть водном-

единственномзавете…» 

(1958),«Я знаю,никакой 

моей вины…»(1966) и др.; 

«ВасилийТеркин» («Книга 

пробойца»)(1942-1945) – 

главы повыбору. 

(7-8 кл.) 

 

А.И.Солженицын 

1 рассказ по 

выбору,например: 
«Матрениндвор»(1959) 

илииз 

«Крохоток»(1958–1960)– 
«Лиственница», 

«Дыхание»,«Шарик», 

«Костеримуравьи», 

«Грозавгорах»,«КолоколУ

глича»и др. 

(7-9 кл.) 

 

В.М.Шукшин 

1 рассказ по 

выбору,например:«Чудик»(
1967), 

«Срезал»(1970),«Мастер» 
(1971)идр. 

(7-9 кл.) 

повыбору, 5-9 кл.) 

 

Проза 

русскойэмиграции,на
пример: 

И.С. Шмелев, 

В.В.Набоков, 

С.Д. Довлатов и 

др.(1 произведение – 

повыбору, 5-9 кл.) 

 

Проза и поэзия 

оподростках и 

дляподростков 

последнихдесятилетий 

авторов-лауреатов премий 

иконкурсов 

(«Книгуру»,премия им. 

ВладиславаКрапивина, 

ПремияДетгиза, «Лучшая 

детскаякнигаиздательств

а 

«РОСМЭН»идр.,например: 

Н. Назаркин, 

А.Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова,Д.Сабитова, 

Е.Мурашова,А.Петрова,С

. Седов, С. 

Востоков,Э.Веркин,М. 

Аромштам,Н.Евдокимова,

Н. Абгарян, М. Петросян, 

А. Жвалевский и 

Е.Пастернак, Ая Эн, 

Д.Вильке и др. 

(1-2произведенияпо 

выбору, 5-8 кл.) 
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ЛитературанародовРоссии 
  Г.Тукай,М.Карим, 
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  К. Кулиев,

 Р.Гамзатови 

др. 

(1 произведение

 повыбору, 
5-9 кл.) 

Зарубежнаялитература 

 Гомер 

«Илиада»(или 

«Одиссея»)(фрагменты

повыбору) 

(6-8 кл.) 

 Зарубежный

фольклор,легенды, 
баллады,саги,песни 

 

(2-3произведенияпо 

выбору,5-7кл.) 

Данте. 

«Божественнаякомедия» 

(фрагменты по выбору) 

(9 кл.) 

М.деСервантес 

«Дон Кихот» (главы 

повыбору) 

(7-8 кл.) 

В. Шекспир «Ромео 

иДжульетта»(1594– 1595). 

(8-9 кл.) 

 1–2сонета по 

выбору,например: 
 

№ 66 

«Измучасьвсем, я умереть 

хочу...»(пер.Б.Пастернака)

,№68 

«Его лицо - одно 

изотражений…» (пер. 

С.Маршака),№116«Мешат

ьсоединенью двух 

сердец…»(пер.С.Маршака)

, №130 

«Ееглазаназвездынепо

хожи…» (пер. 

С.Маршака). 
(7-8 кл.) 

  Д.Дефо«Робинзон 
Крузо»(главы повыбору) 

Зарубежная

сказочная и 

фантастическаяпроза,

например: 

Ш. Перро, В. 

Гауф,Э.Т.А.Гофман,бр.Гр

имм, 

Л. 

( 6-7кл.) 

Дж.Свифт 

«ПутешествияГулливера» 

(фрагменты по выбору) 

(6-7 кл.) 
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Ж-Б.Мольер 

Комедии 

- 1 по 

выбору,например:«Тарт

юф,илиОбманщик»(1664)
, 

«Мещанин во 

дворянстве»(1670). 

(8-9 кл.) 

Кэрролл,Л.Ф.Баум, Д.М. 

Барри,Дж.Родари, 

М.Энде,Дж.Р.Р.Толкиен,

К.Льюисидр. 

(2-3произведенияпо 

выбору,5-6кл.) 

 
 

Зарубежнаяно
веллистика,например: 

П.Мериме,Э.По, 
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А.деСент-Экзюпери 

«Маленькийпринц»(1943) 

(6-7 кл.) 

И.-В. Гете 

«Фауст»(1774 – 1832) 

(фрагментыпо выбору) 

( 9-10кл.) 
 

Г.Х.Андерсен 

Сказки 

- 1 по 

выбору,например: 

«Стойкийоловянный 

солдатик»(1838), 

«Гадкий утенок»(1843). 

(5 кл.) 

 

Дж.Г.Байрон 

- 1 

стихотворениеповыбору

,например: 
«Душа моя мрачна. 

Скорей,певец, скорей!» 

(1814)(пер.М.Лермонтова), 

«Прощание 

Наполеона»(1815)(пер.В.Л

уговского),Романс(«Какая

радостьзаменит былое 

светлыхчар...»)(1815)(пер. 

Вяч.Иванова),«Стансы 

кАвгусте» (1816)(пер. 

А.Плещеева)и др. 

- фрагменты 

однойизпоэмпо 

выбору,например: 

«Паломничество 

ЧайльдГарольда» (1809 

– 1811)(пер.В. Левика). 

(9 кл.) 

О`Генри, О. Уайльд, 

А.К.Дойл,ДжеромК.Джер

ом,У.Сароян, идр. 

(2-3произведенияпо 

выбору,7-9кл.) 

 

Зарубежнаяром
анистикаXIX–ХХвека, 

например: 

А.Дюма,В.Скотт,В

. Гюго, Ч. Диккенс, 

М.Рид, Ж. Верн, Г 

.Уэллс,Э.М.Ремаркидр. 

(1-2романапо 

выбору,7-9кл) 

 

Зарубежная проза 

одетях иподростках, 

например: 

М.Твен,Ф.Х.Бернет

т,Л.М.Монтгомери, 

А.деСент-

Экзюпери,А.Линдгрен, 

Я.Корчак,Харпер Ли, 

У.Голдинг,Р.Брэдбери, 

Д.Сэлинджер,П.Гэллико, 

Э.Портер,К.Патерсон, 

Б.Кауфман, идр. 

(2произведенияпо

выбору, 

5-9 кл.) 

 

Зарубежная проза 

оживотных и 

взаимоотношениях 

человекаиприроды, 

например: 

Р.Киплинг,Дж. 

Лондон, 

Э.Сетон-

Томпсон,Дж.Дареллидр. 

(1-2произведенияпо 

выбору,5-7кл.) 

 

Современнеая

зарубежнаяпроза, 

например: 

А. Тор, Д. Пеннак, 

У.Старк, К. ДиКамилло, 

М.Парр,Г.Шмидт,Д. 

Гроссман, С. Каста, 

Э.Файн,Е. Ельчинидр. 
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  (1 произведение 

повыбору, 
5-8 кл.) 

 

Присоставлениирабочихпрограммследуетучесть: 

 Впрограммекаждогоклассадолжныбытьпредставленыразножанровыепроизвед
ения; произведения на разные темы; произведения разных эпох; программа каждогогодадолжна 

демонстрироватьдетямразныегранилитературы. 

 Впрограммедолжнобытьпредусмотреновозвращениектворчествутакихписател

ей, как А.С.Пушкин,Н.В.Гоголь, М.Ю. Лермонтов,А.П. Чехов.В этомслучаевнутрипрограммы5-

9классоввыстраиваетсясвоегородавертикаль,предусматривающаянаращениеобъемапрочитанныхра

неепроизведенийэтихавторовиуглублениепредставленийобихтворчестве. 

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей школе, 

гдеобучающиесясущественнорасширятзнакомствосавторами,представленнымивспискахосновной

школы(например,сН.А.Некрасовым,Н.С.Лесковым,Л.Н.Толстым,А.П.Чеховым,А.А.Ахматовой,В.

В.Маяковским ит.п.). 

Присоставлениипрограммвозможноиспользоватьжанрово-

тематическиеблоки,хорошозарекомендовавшиесебяна практике. 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной 

школе 

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, 
рассказ,новелла,притча,басня;баллада,поэма;ода,послание,элегия;комедия,драма,трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм,реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, 

идея;автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,адресат, читатель; герой, 

персонаж,действующеелицо,лирическийгерой,системаобразовперсонажей;сюжет,фабула,компози

ция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия,кульминация, 

развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, 

монолог,авторскоеотступление, лирическоеотступление;эпиграф. 

 Язык художественного произведения. Изобразительно-

выразительныесредствавхудожественномпроизведении:эпитет,метафора,сравнение,антитеза,оксю

морон.Гипербола,литота.Аллегория.Ирония,юмор,сатира.Анафора.Звукопись,аллитерация,ассонан

с. 

 Стихипроза.Основыстихосложения:стихотворныйметриразмер,ритм,рифма, 

строфа. 

 

3. Родной язык(русский)ироднаялитература(русская)Язык икультура. 

Русскийязык–национальныйязыкрусскогонарода.Роль родного языка в жизничеловека. 

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родномуязыку как одно из 

необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык –

языкрусскойхудожественной литературы. 

Языккакзеркалонациональнойкультуры.Словокакхранилищематериальнойидуховнойкультур

ынарода.Слова,обозначающиепредметыиявлениятрадиционногорусскогобыта(национальнуюодеж

ду,пищу,игры,народныетанцыит.п.),словаснационально-культурным компонентом значения 

(символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтическиесимволы,народно-

поэтическиеэпитеты(затридевятьземель,цветущаякалина– 

девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный 

батюшка),прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, 

жар-
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птица,ит.п.)врусскихнародныхилитературныхсказках,народныхпеснях,былинах,художественнойли

тературе. 

Крылатыесловаивыражения(прецедентныетексты)изрусскихнародныхилитературныхсказок(

битыйнебитоговезѐт;пощучьемувелению;сказкапробелогобычка;ни в сказке сказать, ни пером 

описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 

поварихой,ссватьейбабойБобарихойидр.),источники,значениеиупотреблениевсовременныхситуаци

яхречевогообщения.Русскиепословицыипоговоркикаквоплощениеопыта,наблюдений, оценок, 

народного ума и особенностей национальной культуры народа. 

Загадки.Метафоричностьрусскойзагадки. 

Краткаяисториярусскойписьменности.Созданиеславянскогоалфавита. 

Особенностирусскойинтонации,темпаречипосравнениюсдругимиязыками.Особенностижесто

вимимикиврусскойречи,отражениеихвустойчивыхвыражениях(фразеологизмах) (надуть щѐки, 

вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении сязыкомжестовдругихнародов. 

Словассуффиксамисубъективнойоценкикакизобразительноесредство.Уменьшительно-

ласкательныеформыкаксредствовыражениязадушевностиииронии.Особенности употребления слов 

с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устногонародноготворчестваипроизведенияххудожественнойлитературыразныхисторическихэпох. 

Ознакомлениесисториейиэтимологиейнекоторыхслов. 

Словокакхранилищематериальнойидуховнойкультурынарода.Национальнаяспецификасловс

живойвнутреннейформой(черника,голубика,земляника,рыжик).Метафорыобщеязыковыеихудожес

твенные,ихнационально-

культурнаяспецифика.Метафора,олицетворение,эпитеткакизобразительныесредства.Поэтизмыисл

ова-символы,обладающиетрадиционнойметафорическойобразностью,впоэтическойречи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определѐнныхнаименованийснекоторымикачествами,эмоциональнымисостояниямиит.п.человека(

барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом 

человеке;сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для 

эскимосов;змея –злая,коварная для русских,символдолголетия,мудрости–в тюркскихязыкахит.п.). 

Русскиеимена.Именаисконныеизаимствованные,краткиесведенияпоихэтимологии. Имена, 

которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 

таковые.Именатрадиционныеиновые.Именапопулярныеиустаревшие.Именасустаревшейсоциально

й окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в 

силуэтогоопределѐнную стилистическую окраску. 

Общеизвестныестаринныерусскиегорода.Происхождениеихназваний. 

Краткаяисториярусскоголитературногоязыка.Рольцерковнославянского(старославянского) 

языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразиедиалектизмов. Диалекты 

как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о 

диалектныхназванияхпредметовбыта,значенияхслов,понятиях,несвойственныхлитературномуязык

уинесущихинформациюоспособахведенияхозяйства,особенностяхсемейногоуклада,обрядах,обыча

ях,народномкалендареидр.Использованиедиалектнойлексикивпроизведенияххудожественной 

литературы. 

Лексическиезаимствованиякакрезультатвзаимодействиянациональныхкультур.Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования 
изславянскихинеславянскихязыков.Причинызаимствований.Особенностиосвоенияиноязычной 

лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современномрусскомязыке. 

Пополнениесловарногосоставарусскогоязыкановойлексикой.Современныенеологизмыиихгру

ппыпосфереупотребления истилистическойокраске. 

Национально-

культурнаяспецификарусскойфразеологии.Историческиепрототипыфразеологизмов. 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 отрадиционнойрусскойграмотностиидр.). 

Русскийязыккакразвивающеесяявление.Связьисторическогоразвитияязыкасисторией 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические событияи изменения в 
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обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие 

словакакживыесвидетелиистории.Историзмыкакслова,обозначающиепредметыиявленияпредшеств

ующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизниобозначенных 

ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмыкак слова, 

имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц 

постепениустарелости.Перераспределениепластовлексикимеждуактивнымипассивнымзапасом 

слов.Актуализацияустаревшейлексикив новомречевойконтексте(губернатор,диакон,ваучер, 

агитационный пункт, большевик,колхози т.п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных 

словкакпроблемакультурыречи. 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского(общеславянского)языка,древнерусские(общевосточнославянские)слова,собственн

орусские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития 

лексикирусскоголитературного языка. 

Рольстарославянизмоввразвитиирусскоголитературногоязыкаиихприметы. 

Стилистическинейтральные,книжные, устаревшиестарославянизмы. 

Иноязычнаялексикавразговорнойречи,дисплейныхтекстах,современнойпублицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет 

ивежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американскомречевыхэтикетах.Называниедругогоисебя,обращениекзнакомомуинезнакомомуСпец

ификаприветствий,традиционная тематика бесед урусскихидругихнародов. 

Русскийязыккакзеркалонациональнойкультурыиисториинарода(обобщение).Примерыключев

ыхслов(концептов)русскойкультуры,ихнационально-

историческаязначимость.Крылатыесловаивыражения(прецедентныетексты)изпроизведенийхудоже

ственнойлитературы,кинофильмов, песен,рекламных текстовит.п. 

Развитиеязыкакакобъективныйпроцесс.Общеепредставлениеовнешнихивнутренних факторах 

языковых изменений, об активных процессах в современном 

русскомязыке(основныетенденции,отдельныепримеры).Стремительныйростсловарногосоставаязы

ка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 

переосмыслениеимеющихсявязыкеслов,ихстилистическаяпереоценка,созданиеновойфразеологии,а

ктивизация процессазаимствования иноязычных слов. 

Культураречи. 

Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Понятиеовариа

нтенормы.Равноправныеидопустимыевариантыпроизношения.Нерекомендуемыеинеправильныева

риантыпроизношения.Запретительныепометыворфоэпических словарях. 

Постоянноеиподвижноеударениевименахсуществительных;именахприлагательных,глаголах. 

Омографы: ударение как маркѐр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ,пОлки—полкИ, Атлас—атлАс. 

Произносительныевариантыорфоэпическойнормы:(було[ч’]ная—було[ш]ная,же[н’]щина—

же[н]щина,до[жд]ѐм—

до[ж’]ѐмипод.).Произносительныевариантынауровнесловосочетаний(микроволнОвая печь–

микровОлноваятерапия). 

Рользвукописивхудожественномтексте. 
Произносительныеразличияврусскомязыке,обусловленныетемпомречи.Стилистическиеособе

нностипроизношенияиударения(литературные‚разговорные‚устарелыеипрофессиональные).Норм

ыпроизношенияотдельныхграмматическихформ;заимствованныхслов:ударениевформерод.п.мн.ч. 

существительных;ударениевкраткихформахприлагательных;подвижноеударениевглаголах;ударен

иевформахглаголапрошедшего времени;ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего 

времени м.р.;ударениевформахглаголовII спр.на–

ить;глаголызвонить,включитьидр.Вариантыударения внутри нормы:баловать–баловать, 

обеспечение– обеспечение. 
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Нормыударениявполныхпричастиях‚краткихформахстрадательныхпричастийпрошедшего 

времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах 

снепроизводнымипредлогами (на дом‚ на гору). 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о]после 

мягких согласных и шипящих;безударный [о] в словах иностранного 

происхождения;произношениепарныхпотвердости-

мягкостисогласныхперед[е]всловахиностранногопроисхождения; произношение безударного [а] 

послеж и ш; произношение сочетания чн ичт;произношениеженскихотчествна-ична,-

инична;произношениетвѐрдого[н]передмягкими[ф'] и[в'];произношениемягкого[н] передчищ. 

Типичныеакцентологическиеошибкивсовременнойречи. 

Активныепроцессывобластипроизношенияиударения.Отражениепроизносительныхварианто

ввсовременных орфоэпических словарях. 

Нарушениеорфоэпическойнормыкакхудожественныйприѐм. 

Основныелексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Основныенорм

ысловоупотребления:правильностьвыбораслова,максимальносоответствующегообозначаемомуим

предметуилиявлениюреальнойдействительности. 

Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, 

глаголоввсовременномрусскомлитературномязыке.Стилистическиевариантынормы(книжный,общ

еупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имѐн 

существительных,прилагательных,глаголоввречи(кинофильм—кинокартина—кино–

кинолента,интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — 

болото,брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — 

бесперестанный‚глаголить– говорить– сказать – брякнуть). 

Синонимыиточностьречи.Смысловые‚стилистическиеособенностиупотреблениясинонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистическиеособенности 

употребленияантонимов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенностиупотребления лексических омонимов. 

Типичныеречевыеошибки‚связанныесупотреблениемсинонимов‚антонимовилексическихомо

нимоввречи. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической 

сочетаемости,способыуправления,функционально-

стилеваяокраскаиупотреблениепаронимоввречи.Типичные речевые 

ошибки‚связанныесупотреблениемпаронимоввречи. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле 

речи.Особенностиупотреблениятерминоввпублицистике,художественнойлитературе,разговорнойр

ечи.Типичныеречевыеошибки‚связанныесупотреблениемтерминов.Нарушение 

точностисловоупотребления заимствованных слов. 

Лексическаясочетаемостьсловаиточность.Свободнаяинесвободнаялексическаясочетаемость.

Типичные ошибки‚связанные снарушениемлексическойсочетаемости. 

Речеваяизбыточностьиточность.Тавтология.Плеоназм.Типичныеошибки‚связанныесречевой 

избыточностью. 

Современныетолковыесловари.Отражениевариантовлексическойнормывсовременныхсловар

ях. Словарныепометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка.Категориярода:родзаимствованныхнесклоняемыхименсуществительных(шимпанзе,колибри

,евро,авеню,салями,коммюнике);родсложныхсуществительных(плащ-палатка,диван-кровать,музей-

квартира);родименсобственных(географическихназваний);родаббревиатур.Нормативныеиненорма

тивныеформы употребленияимѐнсуществительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -

ы(и)‚различающиесяпосмыслу:корпуса(здания,войсковыесоединения)–корпусы(туловища); образа 

(иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) –

кондукторы(приспособлениевтехнике);меха(выделанныешкуры)–мехи(кузнечные);соболя(меха)–

соболи(животные).Литературные‚разговорные‚устарелыеипрофессиональныеособенностиформыи
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менительногопадежамножественногочисласуществительныхмужскогорода(токари–токаря,цехи–

цеха,выборы–выбора,тракторы 

–трактораидр.). 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имѐн и фамилий; 

названийгеографическихобъектов;им.п.мн.ч.существительныхна-а/-яи-ы/-и(директора,договоры); 

род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –

ов(баклажанов,яблок,гектаров,носков,чулок);род.п.мн.ч.существительныхж.р.на–ня(басен, вишен, 

богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; 

род.п.ед.ч.существительныхм.р.(стаканчая–

стаканчаю);склонениеместоимений‚порядковыхиколичественныхчислительных.Нормативныеине

нормативныеформыимѐнсуществительных.Типичные грамматическиеошибкивречи. 

Нормыупотребленияформименсуществительныхвсоответствиистипомсклонения(в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом 

существительного(красногоплатья–не«платьи»),принадлежностьюкразряду–одушевленности–

неодушевленности(смотретьнаспутника–смотретьнаспутник),особенностямиокончаний форм 

множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора,паспортаи т. д.). 

Нормыупотребленияименприлагательныхвформахсравнительнойстепени(ближайший – не 

«самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен –торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

именсуществительных. Отражениевариантовграмматическойнормывсловаряхисправочниках. 

Типичныеошибкиграмматическиеошибкивречи.Глаголы1лицаединственногочисланастоящег

оибудущеговремени(втомчислеспособывыраженияформы1лицанастоящегоибудущеговремениглаг

оловочутиться,победить,убедить,учредить,утвердить)‚формыглаголовсовершенногоинесоверш

енноговида‚формыглаголоввповелительном наклонении. Нормы употребления в речи 

однокоренных слов типа висящий –висячий,горящий– горячий. 

Вариантыграмматическойнормы:литературныеиразговорныепадежныеформыпричастий‚ 

деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях 

исправочниках.Литературныйиразговорныйвариантыграмматическойнорм(махаешь–

машешь;обусловливать,сосредоточивать,уполномочивать,оспаривать,удостаивать,облагоражи

вать). 

Типичныеграмматическиеошибки.Согласование:согласованиесказуемогосподлежащим,имею

щимвсвоемсоставеколичественно-именноесочетание;согласованиесказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода(врачпришел–

врачпришла);согласованиесказуемогосподлежащим,выраженнымсочетаниемчислительногонесколь

коисуществительным;согласованиеопределениявколичественно-именных сочетаниях с 

числительными два, три, четыре (два новых стола, двемолодыхженщиныидвемолодыеженщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеихсестер– 

обоихбратьев). 

Вариантыграмматическойнормы:согласованиесказуемогосподлежащим,выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство,меньшинство.Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматическихсловаряхисправочниках. 

Типичныеграмматическиеошибки.Управление:управлениепредлоговблагодаря,согласно,вопр
еки;предлогапосколичественнымичислительнымивсловосочетанияхсраспределительнымзначением

(попятьгруш–попятигруш).Правильноепостроениесловосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге – рецензия на книгу, обидеться на слово –обижен словами). Правильное употребление 

предлогово‚ по‚ из‚ св составе словосочетания(приехать из Москвы – приехать с 

Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм, вчастностиродительного итворительного 

падежа. 

Нормыупотребленияпричастныхидеепричастныхоборотов‚предложенийскосвеннойречью. 

Типичныеошибкивпостроениисложныхпредложений:постановкарядомдвуходнозначных 

союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы 
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впредложенияхссоюзамичтобыиеслибы‚введениевсложноепредложениелишнихуказательныхмест

оимений. 

Отражениевариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словаряхисправочниках. Словарныепометы. 

Речевойэтикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета 

вобщении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения 

врусском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имѐн, 

названийлюдейпостепениродства,поположениювобществе,попрофессии,должности;повозрастуипо

лу.Обращениекакпоказательстепенивоспитанностичеловека,отношенияксобеседнику,эмоциональн

огосостояния.Обращениявофициальнойинеофициальнойречевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. Употреблениеформы«он». 

Национальныеособенностиречевогоэтикета.Принципыэтикетногообщения,лежащие в основе 

национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использованиестандартных речевых 

формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение 

ксобеседнику.Этикаиречевойэтикет.Соотношениепонятийэтика–этикет–мораль;этические нормы – 

этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы 

речевогоэтикетавобщении.Этикетныеформулыначалаиконцаобщения.Этикетныеформулыпохвалы

икомплимента.Этикетныеформулыблагодарности.Этикетныеформулысочувствия‚утешения. 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний 

темпречи‚сдержаннаяартикуляция‚эмоциональностьречи‚ровнаяинтонация.Запретнаупотребление

грубыхслов,выражений,фраз.Исключениекатегоричностивразговоре.Невербальный(несловесный)э

тикетобщения.Этикетиспользованияизобразительныхжестов.Замещающие исопровождающие 

жесты. 

Активныепроцессывречевомэтикете.Новыевариантыприветствияипрощания,возникшиевСМ

И;изменениеобращений‚использованиясобственныхимен;ихоценка.Речеваяагрессия.Этикетныереч

евыетактикииприѐмывкоммуникации‚помогающиепротивостоятьречевой 

агрессии.Синонимияречевых формул. 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки.Этическиенормы,правилаэтикетаИнтернет-дискуссии,Интернет-

полемики.Этикетноеречевоеповедение вситуациях деловогообщения. 

Речеваядеятельность.Текст. 

Языкиречь.Видыречевойдеятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство 

речи.Средствавыразительнойустнойречи(тон,тембр,темп),способытренировки(скороговорки). 

Интонацияижесты.Формыречи:монолог идиалог. 

Эффективныеприѐмычтения.Предтекстовый,текстовыйипослетекстовыйэтапыработы. 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 

устногообщения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 

сохранениеинициативывдиалоге,уклонениеотинициативы,завершениедиалога идр. 

Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапыработы. 

Основныеметоды,способыисредстваполучения,переработкиинформации. 

Русский языкв Интернете. Правилаинформационной безопасности при общении 
всоциальныхсетях. Контактное идистантноеобщение. 

Тексткакединицаязыкаи речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания,повествования, рассуждения. Повествованиекак тип речи. Средствасвязи предложений 

ичастейтекста. 

Текст,тематическоеединствотекста.Текстыописательноготипа:определение,дефиниция,собст

венно описание, пояснение. 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность.Виды 

абзацев.Основныетипы текстовыхструктур: индуктивные,дедуктивные,рамочные(дедуктивно-

индуктивные),стержневые(индуктивно-
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дедуктивные)структуры.Заголовкитекстов,ихтипы.Информативнаяфункциязаголовков.Текстыаргу

ментативноготипа:рассуждение,доказательство, объяснение. 

Структурааргументации:тезис,аргумент.Способыаргументации.Правилаэффективнойаргумен

тации.Причинынеэффективнойаргументациивучебно-научномобщении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенныхдоказательств.Способыопровержениядоводовоппонента:критикатезиса,критикааргумен

тов,критикадемонстрации. 

Видыпреобразованиятекстов:аннотация,конспект.Использованиеграфиков,диаграмм,схемдля

представленияинформации. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Разговорнаяречь.Просьба,извинениекакжанрыразговорнойречи.Официально-деловойстиль. 

Объявление(устное иписьменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план 

текста.Публицистическийстиль.Устноевыступление.Девиз,слоган. 

Языкхудожественнойлитературы.Литературнаясказка.Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенностиязыкасказки(сравнения,синонимы,антонимы,словасуменьшительнымисуффиксамиит.

д.). 

Разговорнаяречь.Рассказособытии,«бывальщины». 

Учебно-

научныйстиль.Словарнаястатья,еѐстроение.Научноесообщение(устныйответ).Содержаниеистроен

иеучебногосообщения(устногоответа).Структураустногоответа.Различныевидыответов:ответ-

анализ,ответ-обобщение,ответ-добавление,ответ-группировка. Языковые средства, которые 

используются в разных частях учебного 

сообщения(устногоответа).Компьютернаяпрезентация.Основныесредстваиправиласозданияипредъ

явления презентациислушателям. 

Публицистическийстиль.Устноевыступление. 

Языкхудожественнойлитературы.Описаниевнешностичеловека. 

Разговорнаяречь.Беседа.Спор,видыспоров.Правилаповедениявспоре,какуправлятьсобойисобе

седником.Корректные инекорректные приѐмыведенияспора. 

Публицистическийстиль.Путевыезаписки.Текстрекламногообъявления,егоязыковые 

иструктурныеособенности. 

 

4. Иностранные языки (английский) 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие  иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 
тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных 

связях с предметами «Русскийязык», «Литература», «История», 

«География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 
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Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и вшколе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/в сельской местности. 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни  общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Коммуникативные умения Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог - расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог – обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова,  план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7класс) до10-12фраз (8-9класс). 

Продолжительность монологического высказывания–1,5–2минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов для аудирования–до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
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несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 

1,5минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. 

Чтение 

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

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

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

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

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 иинтертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 Заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 Написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 
выражение пожеланий (объемом 30–40слов, 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 тоже 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 
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результатов проектной деятельности. 

 Делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик – клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе). 

Основные  способы  словообразования:  аффиксация,  словосложение,  конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей  страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 Знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 
их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 
проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 

образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных                                                                        

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального  общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 
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 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

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

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка,
 предварительно поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении и незнакомых слов по контексту, по используемым 
собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, о писание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и       выделение нужной информации, обобщение, 
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет - ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно – исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы 

по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома. Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычными толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж - и метапредметного характера. 
 

5. Иностранный язык (немецкий) 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
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Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся  люди и их вклад в науку 

и мировую культуру. 

Коммуникативные умения Говорение 

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог - расспрос, диалог –

побуждение к действию, диалог - обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры 

на зрительную наглядность, прочитанный/ прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8 - 10фраз (5-7класс) до10 - 12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания–1,5–2минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 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–до2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 

1,5минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 
нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. 

Чтение 

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

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

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

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения –до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения-около350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном  языковом материале. Объем текста для чтения около500слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

 Заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 
национальность, адрес); 

 Написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 
выражение пожеланий (объемом 30–40слов, 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 тоже самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, 

включая адрес; 

 Составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности. 

 Делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими Орфография и пунктуация 

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) 

в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различения  на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного  ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц. 

Основные  способы  словообразования:  аффиксация,  словосложение,  конверсия. 

Многозначностьлексическихединиц.Синонимы.Антонимы.Лексическаясочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; место имений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 
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неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

онационально-культурныхособенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемогоязыка,полученные 

на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера).Это предполагает овладение: 

 Знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 Сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 
языке, их символике и культурном наследии; 

 Знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 

образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

 Представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

 умениемраспознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивситуацияхформальн
огоинеформальногообщенияосновныенормыречевогоэтикета,принятыевстранахизучаемогоязыка(р

еплики-клише,наиболеераспространеннуюоценочнуюлексику); 

 умениемпредставлятьроднуюстрануиеекультурунаиностранномязыке;оказыватьпо
мощьзарубежнымгостямвнашейстраневситуацияхповседневногообщения. 

Компенсаторныеумения 

Совершенствованиеумений: 

 переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов; 

 использоватьвкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевые 
слова, планктексту,тематическийсловарьит.д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка,
 предварительнопоставленныхвопросовит. д.; 

 догадыватьсяозначениинезнакомыхсловпоконтексту,поиспользуемымсобеседнико

мжестам имимике; 

 использоватьсинонимы,антонимы,описаниепонятияпридефицитеязыковыхсредств
. 

Общеучебныеуменияиуниверсальныеспособыдеятельности 

Формированиеисовершенствованиеумений: 

 работатьсинформацией:поискивыделениенужнойинформации,обобщение,сокраще
ние,расширениеустнойиписьменнойинформации,созданиевтороготекстапоаналогии,заполнениетаб

лиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами,словарями,интернет-ресурсами, литературой; 

 планироватьиосуществлятьучебно-

исследовательскуюработу:выбортемыисследования,составлениепланаработы,знакомствосисследов

ательскимиметодами(наблюдение,анкетирование,интервьюирование),анализполученныхданныхии

хинтерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией,ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, 

взаимодействиевгруппес другимиучастниками проектнойдеятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.Специальные учебные 

уменияФормированиеисовершенствование умений: 

 находитьключевыесловаисоциокультурныереалиивработенадтекстом; 

 семантизироватьслованаосновеязыковойдогадки; 
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 осуществлятьсловообразовательныйанализ; 

 пользоватьсясправочнымматериалом(грамматическимилингвострановедческимсп
равочниками,двуязычнымитолковымсловарями,мультимедийнымисредствами); 

 участвоватьвпроектнойдеятельностимеж-иметапредметногохарактера. 

 

6. ИсторияРоссии.Всеобщаяистория 

Примернаяпрограммаучебногопредмета«История»науровнеосновногообщегообразования 

разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса поотечественной 

истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества 

школьногоисторическогообразования,воспитаниягражданственностиипатриотизма,формирования

единогокультурно-историческогопространстваРоссийскойФедерации. 

Общаяхарактеристикапримернойпрограммыпоистории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегосяцелостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов,их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вкладакаждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формированиеличностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, атакже современного образаРоссии. 

Современныйподходвпреподаванииисториипредполагаетединствознаний,ценностныхотноше

нийипознавательнойдеятельностишкольников.Вдействующихфедеральных государственных 

образовательных стандартах основного общего образования,принятыхв2009–2012гг., 

названыследующиезадачиизученияистории вшколе: 

 формированиеумолодогопоколенияориентировдлягражданской,этнонациональной
,социальной,культурнойсамоидентификациивокружающеммире; 

 овладениеучащимисязнаниямиобосновныхэтапахразвитиячеловеческогообщества
сдревностидонашихдней,приособомвниманиикместуиролиРоссиивовсемирно-

историческомпроцессе; 

 воспитаниеучащихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуОтечествумногонациона
льному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания,согласия и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей современногообщества; 

 развитиеспособностейучащихсяанализироватьсодержащуюсявразличныхисточник

ахинформациюособытияхиявленияхпрошлогоинастоящего,рассматриватьсобытиявсоответствиисп

ринципомисторизма,вихдинамике,взаимосвязиивзаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 
ивнешкольнойдеятельности,всовременномполикультурном,полиэтничномимногоконфессионально

мобществе. 

ВсоответствиисКонцепциейновогоучебно-

методическогокомплексапоотечественнойисториибазовымипринципамишкольногоисторическогоо

бразованияявляются: 

 идеяпреемственностиисторическихпериодов,вт.ч.непрерывностипроцессовстановл
енияиразвитияроссийскойгосударственности,формированиягосударственнойтерриториииединого

многонациональногороссийскогонарода,атакжеегоосновныхсимволовиценностей; 

 рассмотрениеисторииРоссиикакнеотъемлемойчастимировогоисторическогопроцес

са,пониманиеособенностейееразвития,местаироливмировойисторииивсовременном мире; 

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 
солидарность,безопасность,свободаиответственность; 

 воспитательныйпотенциалисторическогообразования,егоисключительнаярольвфо
рмированиироссийскойгражданскойидентичностиипатриотизма; 

 общественноесогласиеиуважениекакнеобходимоеусловиевзаимодействиягосударс
твинародоввновейшейистории. 

 познавательноезначениероссийской,региональнойимировойистории; 

 формированиетребованийккаждойступенинепрерывногоисторическогообразовани
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я напротяжениивсейжизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностныйподход,обеспечивающийдостижениеличностных,метапредметныхипредметных 

образовательных результатов посредством организации активной 

познавательнойдеятельностишкольников. 

Методологическаяосновапреподаваниякурсаисториившколезиждетсянаследующихобразоват

ельных ивоспитательныхприоритетах: 

 принципнаучности,определяющийсоответствиеучебныхединицосновнымрезульта
тамнаучных исследований; 

 многоуровневоепредставлениеисториивединствелокальной,региональной,отечеств
енной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупностиусилиймногихпоколений,народовигосударств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства 

иобщества; 

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 
межпредметныхсвязей,прежде всего,с учебнымипредметамисоциально-гуманитарногоцикла; 

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 
окрашенноевосприятиепрошлого; 

 историко-
культурологическийподход,формирующийспособностикмежкультурномудиалогу,восприятиюибер

ежномуотношениюккультурномунаследию. 

 Местоучебногопредмета«История»вПримерномучебномпланеосновногообще

гообразования. 

Предмет«История» изучаетсяна уровнеосновного общего образования в 

качествеобязательногопредметав5-9 классах. 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-

научныепредметы»основанонамежпредметныхсвязяхспредметами:«Обществознание», 

«География»,«Литература»,«Русскийязык»,«Иностранныйязык»,«Изобразительноеискусство

»,«Музыка»,«Информатика»,«Математика»,«Основыбезопасностиижизнедеятельности»идр. 

Структурнопредмет«История»включаетучебныекурсыповсеобщейисториииисторииРоссии. 

Знакомствообучающихсяприполученииосновногообщегообразованияспредметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории 

способствуетформированиюобщейкартиныисторическогопутичеловечества,разныхнародовигосуда

рств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов.Преподаваниекурсадолжно давать обучающимсяпредставлениео процессах, явлениях 

ипонятияхмировойистории,сформироватьзнанияоместеиролиРоссиивмировомисторическомпроцес

се. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес,базовые 

навыки определения места исторических событий во времени, умения 

соотноситьисторическиесобытияипроцессы,происходившиевразныхсоциальных,национально-

культурных,политических, территориальныхииныхусловиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 

какисточникоминформацииорасселениичеловеческихобщностей,расположениицивилизацийигосу

дарств,местахважнейшихсобытий,динамикиразвитиясоциокультурных,экономических и 

геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение восознании 

обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного 

опытапредшествующихпоколений;вформированиитолерантногоотношенияккультурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных 

достоинствпамятниковисторииикультуры,письменных,изобразительныхивещественныхисторичес

кихисточников. 

КурсдаетвозможностьобучающимсянаучитьсясопоставлятьразвитиеРоссииидругихстранвраз

личныеисторическиепериоды,сравниватьисторическиеситуацииисобытия,давать оценку 
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наиболеезначительнымсобытиямиличностяммировойистории,оцениватьразличныеисторическиеве

рсиисобытийипроцессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». 

ОндолженсочетатьисториюРоссийскогогосударстваинаселяющихегонародов,историюрегионовило

кальнуюисторию(прошлоеродногогорода,села).Такойподходбудетспособствоватьосознаниюшколь

никамисвоейсоциальнойидентичностивширокомспектре 

–

какграждансвоейстраны,жителейсвоегокрая,города,представителейопределеннойэтнонационально

йирелигиознойобщности,хранителейтрадицийрода исемьи. 

Важнаямировоззренческаязадачакурсаотечественнойисториизаключаетсявраскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущимипроцессами 

мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов историиРоссии и всеобщей 

истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской имировой истории, введения 

в содержание образования элементов региональной истории икомпаративныххарактеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 

молодогопоколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом 

важноакцентироватьвниманиенамассовомгероизмевосвободительныхвойнах,преждевсегоОтечеств

енных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности 

исамопожертвованиявоимяОтечества.Вместестем,позитивныйпафосисторическогосознаниядолжн

асоздаватьнетолькогордостьвоеннымипобедамипредков.Самоепристальное внимание следует 

уделить достижениям страны в других областях. Предметомпатриотической гордости, 

несомненно, является великий труд народа по освоению громадныхпространств Евразии с ее 

суровой природой, формирование российского общества на сложноймногонациональной и 

поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали началавзаимовыручки, согласия и 

веротерпимости, создание науки и культуры мирового 

значения,традициитрудовойипредпринимательскойкультуры,благотворительностиимеценатства. 

Вшкольномкурседолженпреобладатьпафоссозидания,позитивныйнастройввосприятии 

отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироватьсяпредставление, что 

история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. 

Висторическомпрошломнашейстраныбылиитрагическиепериоды(смуты,революции,гражданские 

войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление 

опрошломвовсемегомногообразиинеможетсчитатьсяполноценным.Трагедиинельзязамалчивать,но

необходимоподчеркивать,чторусскийидругиенародынашейстранынаходилисилывместе 

преодолеватьвыпавшиенаихдолютяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. Всвязи с 

этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России,делая акцент 

на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных,политических и 

других связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение кРоссии и пребывание в 

составе Российского государства имело положительное значение длянародов нашей страны: 

безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут 

имеждоусобиц,культурноеиэкономическоеразвитие,распространениепросвещения,образования,здр

авоохраненияидр. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 
гражданскойобщероссийскойидентичности,приэтомнеобходимосделатьакцентнаидеегражданствен

ности,преждевсегоприрешениипроблемывзаимодействиягосударстваиобщества. С этим связана и 

проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан,строительства гражданского 

общества, формирования правового сознания. Следует 

уделитьвниманиеисторическомуопытугражданскойактивности,местногосамоуправления(общинно

есамоуправление,земскиесоборы,земство,гильдии,научныеобщества, 

общественныеорганизациииассоциации,политическиепартиииорганизации,обществавзаимоп

омощи,кооперативыит. д.),сословного представительства. 

Необходимоувеличитьколичествоучебноговременинаизучениематериаловпоисториикультур

ы,имеяввидувпервуюочередьсоциокультурныйматериал,историюповседневности,традицийнародо
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вРоссии.Культуранедолжнабытьнаперифериишкольного курса отечественной истории. 

Школьники должны знать и понимать 

достиженияроссийскойкультурыСредневековья,НовоговременииХХвека,великиепроизведенияхуд

ожественнойлитературы,музыки,живописи,театра,кино,выдающиесяоткрытияроссийскихученыхи

т. д.Важноотметитьнеразрывнуюсвязьроссийскойимировойкультуры. 

Концептуальноважносформироватьуучащихсяпредставлениеопроцессеисторическогоразвити

якакмногофакторномявлении.Приэтомнаразличныхстадияхисторического развития ведущими 

определяющим могут бытьлибо экономические, либовнутриполитические 

иливнешнеполитическиефакторы. 

Концепциейновогоучебно-методическогокомплексапоотечественнойисториивкачестве 

наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории 

будетстроитьсяполинейнойсистемес5по10классы.Засчетболееподробногоизученияисторических 

периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории,персоналии, события 

и закономерности, так и получить навыки историографического анализа,глубокого проблемного 

осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения периодовисторииНового иНовейшего 

времени),сравнительного анализа. 

Историческоеобразованиеввыпускномклассесреднейшколыможетиметьдифференцированны

йхарактер.Всоответствиисзапросамишкольников,возможностямиобразовательнойорганизацииизуч

ениеисторииосуществляетсянабазовоми/илиуглубленномуровнях.Образовательнойорганизациипре

доставляетсявозможностьформированияиндивидуальногоучебногоплана,реализацииодногоилинес

колькихпрофилейобучения. 

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиямиФГОС) 

должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе научныхдисциплин, 

представления об историографии; овладеть системными историческими 

знаниями,пониманиемместаиролиРоссиивмировойистории;овладетьприемамиработысисторически

ми источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную 

базупоисторическойтематике;сформироватьумениесопоставлятьиоцениватьразличныеисторически

е версии. 

ИсторияРоссии.ВсеобщаяисторияИсторияРоссии 

ОтДревнейРусикРоссийскомугосударствуВведение 

РольиместоРоссии вмировойистории.Проблемыпериодизациироссийской истории. 

ИсточникипоисторииРоссии.ОсновныеэтапыразвитияисторическоймысливРоссии. 

Народыигосударстванатерриториинашейстранывдревности 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности переходаот 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. 

Ареалыдревнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние 

напервобытноеобщество.ЦентрыдревнейшейметаллургиивСевернойЕвразии.Кочевыеобщества 

евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль 

враспространениикультурныхвзаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. 

Античныегорода-

государстваСеверногоПричерноморья.Боспорскоецарство.Скифскоецарство.Дербент. 

ВосточнаяЕвропавсередине Iтыс.н.э. 

Великоепереселениенародов.Миграцияготов.Нашествиегуннов.Вопросославянскойпрародин

еипроисхожденииславян.Расселениеславян,ихразделениенатриветви – восточных, западных и 

южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи –балты и финно-угры. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическаяорганизация. Возникновение княжеской 

власти. Традиционные верования. Страны и 

народыВосточнойЕвропы,СибирииДальнегоВостока.Тюркскийкаганат.Хазарскийкаганат.Волжск

аяБулгария. 
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ОбразованиегосударстваРусь 

Историческиеусловияскладываниярусскойгосударственности:природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формированиеновойполитической и 

этнической картыконтинента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о 

Руси.Проблемаобразования Древнерусскогогосударства.НачалодинастииРюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья.Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы,кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в 

греки.Волжскийторговыйпуть. 

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси. 

Русьвконце X –начале XIIв. 

Территория и население государстваРусь/Русскаяземля. Крупнейшие 

городаРуси.НовгородкакцентросвоенияСевераВосточнойЕвропы,колонизацияРусскойравнины.Тер

риториально-политическаяструктураРуси:волости.Органывласти:князь,посадник,тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

ВладимираСвятого.ЯрославМудрый.РусьприЯрославичах.ВладимирМономах.Русская церковь. 

ОбщественныйстройРуси:дискуссиивисторическойнауке.Князья,дружина.Духовенство.Горо

дскоенаселение.Купцы.Категориирядовогоизависимогонаселения.Древнерусскоеправо:РусскаяПр

авда,церковныеуставы. 

Русьвсоциально-

политическомконтекстеЕвразии.Внешняяполитикаимеждународныесвязи:отношениясВизантией,п

еченегами,половцами(Дешт-и-Кипчак),странамиЦентральной, Западной и Северной Европы. 

Культурноепространство 

РусьвкультурномконтекстеЕвразии.Картинамирасредневековогочеловека.Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание.Календарьихронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяныеграмоты.«Новгородскаяпсалтирь».«ОстромировоЕвангелие».Появлениедревнерусской

литературы.«СловооЗаконеиБлагодати».Произведениялетописногожанра.«Повестьвременных 

лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись.Искусство книги. 

Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, 

СофияКиевская,СофияНовгородская.Материальнаякультура.Ремесло.Военноеделоиоружие. 

Русьвсередине XII –начале XIIIв. 

Формированиесистемыземель–самостоятельныхгосударств.Важнейшиеземли,управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая,Волынская, 

Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. 

Эволюцияобщественногострояиправа.Внешняяполитикарусских земельвевразийскомконтексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы:Киево-

Печерскийпатерик,молениеДаниилаЗаточника,«СловоополкуИгореве».БелокаменныехрамыСеверо

-ВосточнойРуси:УспенскийсоборвоВладимире,церковьПокрова наНерли, 
ГеоргиевскийсоборЮрьева-Польского. 

РусскиеземливсерединеXIII-XIVв. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

ПоходыБатыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель 

послемонгольскогонашествия.Системазависимостирусскихземельотордынскихханов(т.н. 

«ордынскоеиго»). 

Южныеизападныерусскиеземли.ВозникновениеЛитовскогогосударстваивключениевегососта

вчастирусскихземель.Северо-западныеземли:НовгородскаяиПсковская. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системебалтийских связей. 
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Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

АлександрНевский:еговзаимоотношениясОрдой.КняжестваСеверо-

ВосточнойРуси.Борьбазавеликое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 

Усиление Московскогокняжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положениямосковскихкнязей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынскийпериод 

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. СоборыКремля. 

НародыигосударствастепнойзоныВосточнойЕвропыиСибиривXIII-XVвв. 

Золотаяорда:государственныйстрой,население,экономика,культура.Городаикочевыестепи.Пр

инятиеислама.ОслаблениегосударствавовторойполовинеXIVв.,нашествиеТимура. 

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирскоеханство. 

Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство.Касимовское 

ханство.Дикоеполе.Народы 

СеверногоКавказа.ИтальянскиефакторииПричерноморья(Каффа,Тана, Солдайя и др.) и их роль в 

системе торговых и политических связей Руси с Западом иВостоком. 

Культурноепространство 

ИзменениявпредставленияхокартинемиравЕвразиивсвязисзавершениеммонгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи 

икоммуникации(взаимодействиеивзаимовлияниерусскойкультурыикультурнародовЕвразии).Летоп

исание.ПамятникиКуликовскогоцикла.Жития.ЕпифанийПремудрый.Архитектура.Изобразительно

еискусство. ФеофанГрек.АндрейРублев. 

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXV веке 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

ОбъединениерусскихземельвокругМосквы.МеждоусобнаявойнавМосковскомкняжествевторойчет

вертиXVв.ВасилийТемный.НовгородиПсковвXVв.:политическийстрой,отношенияс Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византиии рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – 

третийРим».ИванIII.ПрисоединениеНовгородаиТвери.ЛиквидациязависимостиотОрды.Расширени

емеждународныхсвязейМосковскогогосударства.ПринятиеобщерусскогоСудебника.Формирование

аппаратауправленияединогогосударства.Переменывустройстведворавеликогокнязя:новаягосудар

ственнаясимволика;царскийтитулирегалии;дворцовоеицерковноестроительство. 

МосковскийКремль. 

Культурноепространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийскаяуния.Установлениеавтокефалиирусскойцеркви.Внутрицерковнаяборьба(иосифляне

инестяжатели,ереси).РазвитиекультурыединогоРусскогогосударства.Летописание:общерусскоеи

региональное.Житийнаялитература.«Хожениезатриморя»АфанасияНикитина. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельскихжителейвдревнерусский и 

раннемосковский периоды. 

Региональныйкомпонент 

Нашрегионвдревностиисредневековье. 

РоссияВXVI–XVIIвв.:отвеликогокняжествакцарству.РоссиявXVIвеке. 

КняжениеВасилияIII.ЗавершениеобъединениярусскихземельвокругМосквы:присоединениеП
сковской,Смоленской,Рязанскойземель.Отмираниеудельнойсистемы.Укрепление 

великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первойтрети XVI в.: война 

с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 

Казанскимханствами,посольствавевропейскиегосударства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказныхучреждений.Боярскаядума,еерольвуправлениигосударством.«Малаядума».Местничеств

о.Местноеуправление:наместникииволостели,системакормлений.Государствоицерковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти.Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война 

сПольшейи Литвой. 
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Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских,Бельских 

и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея БашкинаиФеодосия 

Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: 

еесоставизначение.ПоявлениеЗемскихсоборов:дискуссииохарактеренародногопредставительства

.Отменакормлений.Системаналогообложения.Судебник1550г.Стоглавыйсобор.Земская реформа–

формирование органовместногосамоуправления. 

ВнешняяполитикаРоссиивXVIв.Созданиестрелецкихполкови«Уложениеослужбе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего иНижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. НабегДевлет-Гирея 

1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины 

ихарактер.ЛиквидацияЛивонскогоордена.ПричиныирезультатыпораженияРоссиивЛивонскойвойн

е.ПоходЕрмакаТимофеевичанаСибирскоеханство.НачалоприсоединениякРоссииЗападнойСибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство.Служилые и 

неслужилыелюди.ФормированиеГосударевадвораи«служилыхгородов».Торгово-

ремесленноенаселение городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных 

летах».Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы.Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из 

странЕвропы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. 

РусскаяПравославная церковь.Мусульманскоедуховенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричныйтеррор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствияопричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований.Ценареформ. 

Царь Федор Иванович.Борьба за власть в боярском окружении.Правление 

БорисаГодунова.Учреждениепатриаршества.ТявзинскиймирныйдоговорсоШвецией:восстановлени

епозицийРоссиивПрибалтике.ПротивостояниесКрымскимханством. Отражение набега Гази-

Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей 

изасечныхчерт.Продолжениезакрепощениякрестьянства:указоб«Урочныхлетах».Пресечение 

царскойдинастииРюриковичей. 

СмутавРоссии 

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

Годунова.Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых.Голод 1601-1603 гг. иобострениесоциально-экономического кризиса. 

СмутноевремяначалаXVIIв.,дискуссияоегопричинах.Самозванцыисамозванство. 

ЛичностьЛжедмитрияIиегополитика.Восстание1606г.иубийствосамозванца. 

ЦарьВасилийШуйский.ВосстаниеИванаБолотникова.Перерастаниевнутреннегокризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских 

отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиевамонастыря. 

Выборгский договор между Россией и Швецией.Поход войска М.В. Скопина-ШуйскогоиЯ.-

П.Делагардиираспадтушинскоголагеря.ОткрытоевступлениеввойнупротивРоссииРечиПосполитой.

Оборона Смоленска. 

СвержениеВасилияШуйскогоипереходвластик«семибоярщине».Договоробизбраниинапресто
лпольскогопринцаВладиславаивступлениепольско-литовскогогарнизона в Москву. Подъем 

национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген.Московское восстание 1611 г. и 

сожжение города оккупантами. Первое и второе 

ополчения.ЗахватНовгородашведскимивойсками.«Совет 

всейземли».ОсвобождениеМосквыв1612г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царствоМихаилаФедоровичаРоманова.Борьбасказачьимивыступлениямипротивцентральнойвлас

ти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжениевойны с 

Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинскогоперемирия с 

РечьюПосполитой.ИтогиипоследствияСмутноговремени. 
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РоссиявXVIIвеке 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановлениеэкономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. 

Земские соборы.РольпатриархаФиларета вуправлениигосударством. 

ЦарьАлексейМихайлович.Укреплениесамодержавия.ОслаблениеролиБоярскойдумы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усилениевоеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затуханиедеятельности 

Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: 

итогиегодеятельности.ПатриархНикон.РасколвЦеркви.ПротопопАввакум,формированиерелигиоз

нойтрадициистарообрядчества. 

ЦарьФедорАлексеевич.Отменаместничества.Налоговая(податная)реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укреплениевнутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 

Российскогогосударства.ТорговыйиНовоторговыйуставы.Торговлясевропейскимистранами,Приба

лтикой,Востоком. 

Социальнаяструктурароссийскогообщества.Государевдвор,служилыйгород,духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки,крестьяне, холопы. 

Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Солянойбунт в Москве. 

Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическоеоформлениекрепостногоправаитерриторияегораспространения.РусскийСевер,ДониС

ибирь какрегионы,свободные от крепостничества.Денежная реформа 

1654г.Медныйбунт.ПобегикрестьяннаДонивСибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в.Возобновление дипломатических контактов состранами 

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты 

справославнымнаселениемРечиПосполитой:противодействиеполонизации,распространениюкато

личества.КонтактысЗапорожскойСечью.ВосстаниеБогданаХмельницкого.Переяславскаярада.Вхо

ждениеУкраинывсоставРоссии.ВойнамеждуРоссией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. 

Андрусовское перемирие. Русско-шведская война1656-

1658гг.иеерезультаты.КонфликтысОсманскойимперией.«Азовскоеосадноесидение». «Чигиринская 

война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России 

состранамиЗападнойЕвропы.Военные столкновенияс манчжурамииимпериейЦин. 

Культурноепространство 

ЭпохаВеликихгеографическихоткрытийирусскиегеографическиеоткрытия.Плавание Семена 

Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и 

ВасилияПоярковаиисследованиебассейнарекиАмур.Коч–

корабльрусскихпервопроходцев.ОсвоениеПоволжья,УралаиСибири.Калмыцкоеханство.Ясачноенал

огообложение. 

Переселение русских на новые земли.Миссионерство и христианизация. 

Межэтническиеотношения. Формированиемногонациональнойэлиты. 

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище 

ипредметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской 

ивосточнойкультурвбытувысшихслоевнаселениястраны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровыйстиль в 
архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 

Рву.Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). 

Крепости(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). 

ФедорКонь.Приказкаменныхдел.Деревянноезодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсуннаяживопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка ИванаГрозного 

с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светскогоначалавроссийскойкультуре.СимеонПолоцкий.Немецкаяслободакакпроводникевропейск

огокультурного влияния.Посадская сатираXVII в. 
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Развитиеобразованияинаучныхзнаний.ШколыприАптекарскомиПосольскомприказах.«Синоп

сис»ИннокентияГизеля-первоеучебноепособиепоистории. 

Региональныйкомпонент 

НашрегионвXVI–XVIIвв. 

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империиРоссиявэпохупреобразований 

Петра I 

Причиныипредпосылкипреобразований(дискуссиипоэтомувопросу).РоссияиЕвропавконцеX

VIIвека.Модернизациякакжизненноважнаянациональнаязадача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкиебунты.Хованщина.Первыешагинапутипреобразований.Азовскиепоходы.Великоепосол

ьствоиегозначение. СподвижникиПетра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Созданиебазы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. 

Рольгосударствавсозданиипромышленности.ОснованиеЕкатеринбурга.Преобладаниекрепостногои

подневольноготруда.Принципымеркантилизмаипротекционизма.Таможенныйтариф 1724 

г.Введениеподушнойподати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли 

вуправлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 

поотношениюккупечествуигородскимсословиям:расширениеихправвместномуправлениииусилени

е налоговогогнета.Положение крестьян.Переписинаселения (ревизии). 

Реформыуправления.Реформыместногоуправления(бурмистрыиРатуша),городскаяиобластн

ая(губернская)реформы.Сенат,коллегии,органынадзораисуда.Усилениецентрализацииибюрократи

зацииуправления.Генеральныйрегламент.Санкт-Петербург— новаястолица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутскиенаборы. 

Церковнаяреформа.Упразднениепатриаршества,учреждениесинода.Положениеконфессий. 

ОппозицияреформамПетраI.СоциальныедвижениявпервойчетвертиXVIIIв. 

ВосстаниявАстрахани,Башкирии,наДону.ДелоцаревичаАлексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войныи их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба 

загегемониюнаБалтике.Сраженияум.Гангутио.Гренгам.Ништадтскиймириегопоследствия. 

ЗакреплениеРоссии  на  берегах  Балтики.  Провозглашение  России  империей. 

КаспийскийпоходПетраI. 

ПреобразованияПетраIвобластикультуры.Доминированиесветскогоначалавкультурной

 политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. 

Привлечениеиностранныхспециалистов.Введениеновоголетоисчисления,гражданскогошрифт

аигражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебныхзаведений.Развитиенауки.ОткрытиеАкадемиинауквПетербурге.Кунсткамера.Светскаяжив

опись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего 

барокко.Повседневнаяжизньибытправящейэлитыиосновноймассынаселения.Переменывобразежиз

нироссийскогодворянства.Новыеформысоциальнойкоммуникациивдворянскойсреде.Ассамблеи,бал

ы,фейерверки,светскиегосударственныепраздники.«Европейский» 

стильводежде,развлечениях,питании.Изменениявположенииженщин. 

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

ПослеПетраВеликого: эпоха«дворцовыхпереворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм.СозданиеВерховноготайногосовета.КрушениеполитическойкарьерыА.Д.Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль 

Э.Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической 

жизнистраны. 

УкреплениеграницимпериинаУкраинеинаюго-

восточнойокраине.ПереходМладшегожузавКазахстанеподсуверенитетРоссийскойимперии. 

ВойнасОсманскойимперией. 
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Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

ДеятельностьП.И.Шувалова.СозданиеДворянскогоиКупеческогобанков.Усилениероликосвенныхн

алогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности 

ивнешнейторговле.ОснованиеМосковскогоуниверситета.М.В.Ломоносови И.И.Шувалов. 

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

войне.ПетрIII.Манифест«овольностидворянской».Переворот28июня 1762г. 

Россияв1760-х– 1790-гг. ПравлениеЕкатерины IIиПавла I 

ВнутренняяполитикаЕкатериныII.Личностьимператрицы.ИдеиПросвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель.Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства.Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольноеэкономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам.Положениесословий.Дворянство–

«первенствующеесословие»империи.Привлечениепредставителейсословийкместномууправлению.

Созданиедворянскихобществвгубернияхи уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества 

в налоговой сфере и городскомуправлении. 

Национальнаяполитика.Унификацияуправлениянаокраинахимперии.Ликвидацияукраинского 

гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 

казачества.ОснованиеРостова-на-

Дону.АктивизациядеятельностипопривлечениюиностранцеввРоссию. Расселение колонистов в 

Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление 

началтолерантностииверотерпимостипоотношениюкнеправославныминехристианскимконфессиям

. 

ЭкономическоеразвитиеРоссиивовторойполовинеXVIIIвека.Крестьяне:крепостные,государст

венные,монастырские.Условияжизникрепостнойдеревни.Правапомещика по отношению к своим 

крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовыелюди.Ролькрепостного строявэкономике 

страны. 

Промышленностьвгородеидеревне.Рольгосударства,купечества,помещиковвразвитиипромы

шленности.Крепостнойивольнонаемныйтруд.Привлечениекрепостныхоброчныхкрестьянкработен

амануфактурах.Развитиекрестьянскихпромыслов.Росттекстильнойпромышленности:распростране

ниепроизводствахлопчатобумажныхтканей. 

Началоизвестныхпредпринимательскихдинастий:Морозовы,Рябушинские,Гарелины,Прохор

овы,Демидовыидр. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортныесистемы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во 

внутреннейторговле.Макарьевская,Ирбитская,Свенская,Кореннаяярмарки.ЯрмаркинаУкраине.Пар

тнерыРоссиивовнешнейторговлевЕвропеивмире.Обеспечениеактивноговнешнеторговогобаланса. 

Обострениесоциальныхпротиворечий.ЧумнойбунтвМоскве.Восстаниеподпредводительством 

Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характердвижения. Роль 

казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания 

навнутреннююполитикуиразвитиеобщественной мысли. 

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

иА.А.Безбородко. 
БорьбаРоссиизавыходкЧерномуморю.ВойнысОсманскойимперией.П.А.Румянцев,А.В.Сувор

ов,Ф.Ф.Ушаков,победыроссийскихвойскподихруководством.Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Организация управления 

Новороссией.Строительствоновыхгородовипортов.ОснованиеПятигорска,Севастополя,Одессы,Хе

рсона.Г.А.Потемкин.ПутешествиеЕкатериныIIна юг в1787г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала1770-

хгг.:стремлениекусилениюроссийскоговлияниявусловияхсохраненияпольскогогосударства. Участие 

России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией.Первый, второй и третий 

разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусскихземель. Присоединение Литвы и 
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Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость.Восстание 

подпредводительствомТадеушаКостюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

ШвейцарскийпоходыА.В.Суворова.ДействияэскадрыФ.Ф.Ушакова вСредиземном море. 

КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв. 

ОпределяющеевлияниеидейПросвещениявроссийскойобщественноймысли,публицистикеили

тературе.ЛитературанародовРоссиивXVIIIв.Первыежурналы.Общественные идеи в произведениях 

А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. 

Н.И.Новиков,материалыоположениикрепостныхкрестьянвегожурналах.А.Н.Радищевиего 

«ПутешествиеизПетербургавМоскву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой 

светскойкультурыпослепреобразованийПетраI.Укреплениевзаимосвязейскультуройстранзарубежн

ойЕвропы.МасонствовРоссии.РаспространениевРоссииосновныхстилейижанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад 

вразвитиерусскойкультурыученых,художников,мастеров,прибывшихиз-зарубежа.Усиление 

внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России 

кконцустолетия. 

Культураибытроссийскихсословий.Дворянство:жизньибытдворянскойусадьбы. 

Духовенство.Купечество.Крестьянство. 

РоссийскаянаукавXVIIIвеке.АкадемиянауквПетербурге.Изучениестраны–

главнаязадачароссийскойнауки.Географическиеэкспедиции.ВтораяКамчатскаяэкспедиция.Освоен

иеАляскииЗападногопобережьяСевернойАмерики.Российско-

американскаякомпания.Исследованиявобластиотечественнойистории.Изучениероссийскойсловес

ностииразвитиелитературногоязыка.Российскаяакадемия.Е.Р.Дашкова. 

М.В.Ломоносовиеговыдающаясярольвстановлениироссийскойнаукииобразования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новойпороды»людей.ОснованиевоспитательныхдомоввСанкт-ПетербургеиМоскве, 

Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 

дляюношестваиздворянства. Московскийуниверситет–первыйроссийскийуниверситет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городскогоплана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 

архитектуреМосквы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в 

стилеклассицизмавобеихстолицах.В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 

ИзобразительноеискусствовРоссии,еговыдающиесямастераипроизведения.Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в.Новые веяния 

визобразительномискусствевконцестолетия. 

НародыРоссиивXVIIIв. 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению 

кисламу.ОсвоениеНовороссии,ПоволжьяиЮжногоУрала.Немецкиепереселенцы.Формирование 

чертыоседлости. 

Россияпри ПавлеI 

Основные принципы внутренней политикиПавла I. Укрепление 

абсолютизмачерезотказотпринципов«просвещенногоабсолютизма»иусилениебюрократическогои
полицейского характера государства и личной власти императора. Личность ПавлаI и 

еевлияниенаполитикустраны.Указыопрестолонаследии,ио«трехдневнойбарщине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 

знатью,мерывобластивнешнейполитикиипричиныдворцовогопереворота11марта 1801 года. 

Внутренняяполитика.Ограничениедворянскихпривилегий. 

Региональныйкомпонент 

НашрегионвXVIIIв. 

РоссийсскаяимпериявXIX–началеXXвв.Россиянапути к реформам (1801–1861) 

Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм 
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ПроектылиберальныхреформАлександраI.Внешниеивнутренниефакторы.Негласный комитет 

и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления.М.М.Сперанский. 

Отечественнаявойна1812г. 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война 

соШвецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 

г.Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX 

в.Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победынад 

Наполеоном иВенского конгресса. 

Либеральныеиохранительныетенденциивовнутреннейполитике.Польскаяконституция1815г.В

оенныепоселения.Дворянскаяоппозициясамодержавию.Тайныеорганизации: Союз спасения, Союз 

благоденствия, Северное и Южное общества. Восстаниедекабристов14 декабря1825г. 

Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическаяполитикавусловияхполитическойконсервации.Государственнаярегламентацияобще

ственнойжизни:централизацияуправления,политическаяполиция,кодификациязаконов,цензура,попе

чительствообобразовании.Крестьянскийвопрос.РеформагосударственныхкрестьянП.Д.Киселева1

837-1841гг.Официальнаяидеология: 

«православие,самодержавие,народность».Формированиепрофессиональнойбюрократии.Прог

рессивное чиновничество:уистоковлиберальногореформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и 

ЗападнаяЕвропа:особенностивзаимноговосприятия.«Священныйсоюз».РоссияиреволюциивЕвропе

. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. 

ГероическаяоборонаСевастополя. Парижскиймир1856 г. 

Крепостническийсоциум.Деревняигород 

Сословнаяструктурароссийскогообщества.Крепостноехозяйство.Помещикикрестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности вРоссии. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух 

столиц.Городакакадминистративные,торговыеипромышленныецентры.Городскоесамоуправление. 

КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIXв. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственнаяполитикавобластикультуры.Основныестиливхудожественнойкультуре:романтизм

,классицизм,реализм.Ампиркакстильимперии.Культгражданственности.Золотойвекрусскойлитерат

уры.Формированиерусскоймузыкальнойшколы.Театр,живопись,архитектура. Развитие науки и 

техники. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды.ДеятельностьРусскогогеографическогообщества.Школыиуниверситеты.Народнаякул

ьтура.Культураповседневности:обретениекомфорта.Жизньвгородеивусадьбе.Российская 

культуракак частьевропейскойкультуры. 

Пространствоимперии:этнокультурныйобликстраны 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российскойимперии. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, 

ислам,иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления 

наокраинахимперии.ЦарствоПольское.Польскоевосстание1830–

1831гг.ПрисоединениеГрузиииЗакавказья. Кавказская война. ДвижениеШамиля. 

Формированиегражданскогоправосознания.Основныетеченияобщественноймысли 

Западноепросвещениеиобразованноеменьшинство:кризистрадиционногомировосприятия. 

«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 

дворянскойидентичности.Эволюциядворянскойоппозиционности.Формированиегенерациипросвещ

енных людей: от свободыдля немногих к свободедля всех. Появление научных илитературных 

обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральныхидей.Декабристы–

дворянскиереволюционеры.Культураи этикадекабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов 

вформированиинезависимогообщественногомнения.Общественнаямысль:официальнаяидеология,с

лавянофилыизападники,зарождениесоциалистическоймысли.Складываниетеориирусскогосоциали
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зма.А.И.Герцен.Влияниенемецкойфилософииифранцузскогосоциализманарусскуюобщественнуюмы

сль.РоссияиЕвропакакцентральныйпунктобщественных дебатов. 

Россиявэпоху реформ 

ПреобразованияАлександраII:социальнаяиправоваямодернизация 

Реформы1860-1870-хгг.–движениекправовомугосударствуигражданскомуобществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская 

игородскаяреформы.Становлениеобщественногосамоуправления.Судебнаяреформаиразвитиеправ

овогосознания.Военныереформы.Утверждениеначалвсесословностивправовомстроестраны.Конс

титуционныйвопрос. 

Многовекторностьвнешнейполитикиимперии.ЗавершениеКавказскойвойны.Присоединение 

Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. РоссиянаДальнем Востоке. 

ОснованиеХабаровска. 

«Народноесамодержавие»АлександраIII 

ИдеологиясамобытногоразвитияРоссии.Государственныйнационализм.Реформыи 

«контрреформы».Политикаконсервативнойстабилизации.Ограничениеобщественнойсамоде

ятельности.Местноесамоуправлениеисамодержавие.Независимостьсудаиадминистрация.Праваун

иверситетовивластьпопечителей.Печатьицензура.Экономическая   модернизация   через   

государственное   вмешательство   в   экономику. 

Форсированноеразвитиепромышленности.Финансоваяполитика.Консервацияаграрныхотно

шений. 

Пространствоимперии.Основныесферыинаправлениявнешнеполитическихинтересов.Упроче

ниестатусавеликойдержавы.Освоениегосударственнойтерритории. 

Пореформенныйсоциум.Сельскоехозяйствоипромышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинноеземлевладение 

икрестьянскоехозяйство.Взаимозависимостьпомещичьегоикрестьянскогохозяйств.Помещичье«оск

удение».Социальныетипыкрестьянипомещиков.Дворяне-предприниматели. 

Индустриализацияиурбанизация.Железныедорогииихрольвэкономическойисоциальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и 

егоособенностивРоссии.Государственные,общественныеичастнопредпринимательскиеспособы 

его решения. 

КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв. 

КультураибытнародовРоссиивовторойполовинеXIXв.Развитиегородскойкультуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта,связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Рольпечатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 

массоваякультура.РоссийскаякультураXIXв.какчастьмировойкультуры.Становлениенационально

й научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения 

российскойнауки.СозданиеРоссийскогоисторическогообщества.Общественнаязначимостьхудожес

твеннойкультуры.Литература,живопись,музыка,театр.Архитектураиградостроительство. 

Этнокультурныйобликимперии 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи.Армяне. 

Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии.Народы 

Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX 
в.Правовоеположениеразличныхэтносовиконфессий.Процессынациональногоирелигиозноговозрож

денияународовРоссийскойимперии.Национальнаяполитикасамодержавия:междуучетомсвоеобраз

ияистремлениемкунификации.УкреплениеавтономииФинляндии.Польскоевосстание1863г.Еврейск

ийвопрос.НациональныедвижениянародовРоссии.Взаимодействиенациональныхкультуринародов. 

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественныхдвижений 

Общественнаяжизньв1860–1890-

хгг.Ростобщественнойсамодеятельности.Расширениепубличнойсферы(общественноесамоуправлен

ие,печать,образование,суд).Феноменинтеллигенции.Общественныеорганизации.Благотворительно

сть.Студенческоедвижение.Рабочеедвижение. Женскоедвижение. 
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Идейныетеченияиобщественноедвижение.Влияниепозитивизма,дарвинизма,марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль.Национализм. 

Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм.Формы 

политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и 

эмиграция.Народничествоиегоэволюция.Народническиекружки:идеологияипрактика.Большоеобщ

ествопропаганды.«Хождениевнарод».«Земляиволя»иеераскол.«Черныйпередел»и 

«Народнаяволя».Политическийтерроризм.Распространениемарксизмаиформированиесоциал-

демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение 

рабочегокласса».IсъездРСДРП. 

Кризисимперии вначале ХХвека 

Напорогеновоговека:динамикаипротиворечияразвитияЭкономическийрост.Промышленноера

звитие.Новаягеографияэкономики.Урбанизацияиобликгородов.Новониколаевск(Новосибирск)–

примерновоготранспортногоипромышленногоцентра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль виндустриализации страны.Россия–

мировойэкспортер хлеба. Аграрныйвопрос. 

Демография,социальнаястратификация.Разложениесословныхструктур.Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика 

иборьбазаправа.Средниегородскиеслои.Типысельскогоземлевладенияихозяйства.Помещикиикрест

ьяне.Положениеженщинывобществе.Церковьвусловияхкризисаимперскойидеологии. 

Распространениесветскойэтики и культуры. 

Имперскийцентрирегионы.Национальнаяполитика,этническиеэлитыинационально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политикана Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимскоесражение. 

Перваяроссийскаяреволюция1905-1907гг.Началопарламентаризма 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутреннихдел.Оппозиционноелиберальноедвижение.«Союзосвобождения».«Банкетнаякампания

». 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Борьбапрофессиональных революционеровс государством.Политическийтерроризм. 

«Кровавоевоскресенье» 9января1905г.Выступлениярабочих,крестьян,среднихгородских 

слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьскаяполитическая 

стачка. Манифест17октября1905г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения иих 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия:большевикиименьшевики.Либеральныепартии(кадеты,октябристы).Национальныепар

тии.Правомонархическиепартиивборьбесреволюцией.Советыипрофсоюзы.Декабрьское1905г.воор

уженноевосстаниевМоскве.Особенностиреволюционныхвыступленийв1906-1907 гг. 

Избирательный    закон    11    декабря    1905    г.    Избирательная    кампания    вI 

Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность 

IиIIГосударственной думы:итогииуроки. 

Обществои властьпослереволюции 

Урокиреволюции:политическаястабилизацияисоциальныепреобразования.П.А.Столыпин:про

граммасистемныхреформ,масштабирезультаты.Незавершенностьпреобразованийинарастаниесоци
альныхпротиворечий.IIIиIVГосударственнаядума.Идейно-политический спектр. Общественный и 

социальный подъем.Национальные партии ифракциивГосударственной Думе. 

Обострениемеждународнойобстановки.БлоковаясистемаиучастиевнейРоссии. 

Россиявпреддвериимировойкатастрофы. 

«Серебряныйвек»российскойкультуры 

Новыеявлениявхудожественнойлитературеиискусстве.Мировоззренческиеценностиистильжи

зни.ЛитератураначалаXXвека.Живопись.«Мирискусства».Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русскиесезоны»вПариже. 

Зарождениероссийскогокинематографа. 
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Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованнымобществом инародом. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 

русскойфилософскойшколы. Вклад Россииначала XXв.вмировуюкультуру. 

Региональныйкомпонент 

НашрегионвXIXв. 

Всеобщая историяИсторияДревнегомира 

Чтоизучаетистория.Историческаяхронология(счетлет«дон. э.»и«н. 

э.»).Историческаякарта.Источникиисторическихзнаний.Вспомогательныеисторическиенауки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизнии 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытныхлюдей.Древнейшиеземледельцыискотоводы:трудоваядеятельность,изобретения.Отро

довой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 

Возникновениедревнейшихцивилизаций. 

Древниймир: понятиеихронология.КартаДревнегомира. 

ДревнийВосток 

ДревниецивилизацииМесопотамии.Условияжизниизанятиянаселения.Города-

государства.Мифыисказания.Письменность.ДревнийВавилон.ЗаконыХаммурапи.Нововавилонское

царство:завоевания,легендарные памятникигородаВавилона. 

ДревнийЕгипет.Условияжизниизанятиянаселения.Управлениегосударством(фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон.Военныепоходы.Рабы.Познания древнихегиптян.Письменность.Храмыипирамиды. 

ВосточноеСредиземноморьевдревности.Финикия:природныеусловия,занятияжителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев,Израильскоецарство.Занятиянаселения.Религиозныеверования.Ветхозаветныесказания. 

Ассирия:завоеванияассирийцев,культурныесокровищаНиневии,гибельимперии. 

Персидскаядержава:военныепоходы,управлениеимперией. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства.Общественноеустройство,варны.Религиозныеверования,легендыисказания.Возникнов

ение буддизма.Культурное наследиеДревнейИндии. 

ДревнийКитай.Условияжизниихозяйственная деятельность населения. 

Созданиеобъединенногогосударства.ИмперииЦиньиХань.Жизньвимперии:правителииподданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 

Великийшелковыйпуть.Религиозно-

философскиеучения(конфуцианство).Научныезнанияиизобретения.Храмы. 

ВеликаяКитайскаястена. 

Античныймир:понятие.Картаантичногомира. 

ДревняяГреция 

НаселениеДревнейГреции:условияжизниизанятия.ДревнейшиегосударстванаКрите.Государс

тваахейскойГреции(Микены,Тиринфидр.).Троянскаявойна.«Илиада»и 

«Одиссея». Верованиядревнихгреков.Сказанияобогахигероях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 

Развитиеземледелияиремесла.Великаягреческаяколонизация.Афины:утверждениедемократии.Зако
ныСолона,реформыКлисфена.Спарта:основныегруппынаселения,политическоеустройство.Спарта

нское воспитание.Организациявоенногодела. 

КлассическаяГреция.Греко-

персидскиевойны:причины,участники,крупнейшиесражения,герои.Причиныпобедыгреков.Афинск

аядемократияприПерикле.Хозяйственнаяжизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 

Пелопоннесская война. Возвышение 

Македонии.КультураДревнейГреции.Развитиенаук.Греческаяфилософия.Школаиобразование. 

Литература.Архитектураискульптура.Бытидосугдревнихгреков.Театр.Спортивныесостязания

; Олимпийскиеигры. 
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Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и 

еераспад.ЭллинистическиегосударстваВостока.Культура эллинистического мира. 

ДревнийРим 

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

основанииРима.Римэпохицарей.Римскаяреспублика.Патрициииплебеи.Управлениеизаконы.Верова

ния древних римлян. 

ЗавоеваниеРимомИталии.ВойнысКарфагеном;Ганнибал.Римскаяармия.Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в ДревнемРиме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий

 Цезарь.Установлениеимператорскойвласти;ОктавианАвгуст.Римскаяимперия:те

рритория, 

управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи 

наЗападнуюиВосточнуючасти.Римиварвары.Падение ЗападнойРимскойимперии. 

КультураДревнегоРима.Римскаялитература,золотойвекпоэзии.Ораторскоеискусство;Цицеро

н.Развитиенаук.Архитектураискульптура.Пантеон.Бытидосугримлян. 

Историческоеикультурноенаследиедревнихцивилизаций. 

Историясреднихвеков 

Средниевека:понятиеихронологические рамки. 

РаннееСредневековье 

НачалоСредневековья.Великоепереселениенародов.Образованиеварварскихкоролевств. 

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

общественноеустройство.Законыфранков;«Салическаяправда».ДержаваКаролингов:этапыформир

ования,королииподданные.КарлВеликий.РаспадКаролингскойимперии.Образованиегосударствво

Франции,Германии,Италии.СвященнаяРимскаяимперия.Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания.Ранниеславянскиегосударства.СкладываниефеодальныхотношенийвстранахЕвропы.Хр

истианизацияЕвропы.Светские правителиипапы.КультурараннегоСредневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийскиеимператоры;Юстиниан.Кодификациязаконов.Властьимператораицерковь.Внешняяп

олитикаВизантии:отношенияссоседями,вторженияславяниарабов.КультураВизантии. 

АрабывVI—ХIвв.:расселение,занятия.Возникновениеираспространениеислама. 

Завоеванияарабов.Арабскийхалифат,егорасцветираспад.Арабскаякультура. 

ЗрелоеСредневековье 

Средневековоеевропейскоеобщество.Аграрноепроизводство.Феодальноеземлевладение.Феод

альнаяиерархия.Знатьирыцарство:социальныйстатус,образжизни. 

Крестьянство:феодальнаязависимость,повинности,условияжизни.Крестьянскаяобщина. 

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

гильдии.Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 

Обликсредневековыхгородов. Бытгорожан. 

Церковьидуховенство.Разделениехристианстванакатолицизмиправославие.Отношениясветск

ойвластиицеркви.Крестовыепоходы:цели,участники,результаты.Духовно-

рыцарскиеордены.Ереси:причинывозникновенияираспространения.Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах 
ЗападнойЕвропы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств вАнглии,Франции.Столетняявойна;Ж. д’Арк.ГерманскиегосударствавXII—XV 

вв.РеконкистаиобразованиецентрализованныхгосударствнаПиренейскомполуострове.Итальянские 

республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейскихстран. Обострение 

социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота 

Тайлера).ГуситскоедвижениевЧехии. 

ВизантийскаяимперияиславянскиегосударствавXII—XV вв.Экспансиятурок-

османовипадениеВизантии. 

КультурасредневековойЕвропы.Представлениясредневековогочеловекаомире.Месторелигии

вжизничеловекаиобщества.Образование:школыиуниверситеты.Сословныйхарактеркультуры.Сред
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невековыйэпос.Рыцарскаялитература.Городскойикрестьянский фольклор. Романский и готический 

стили в художественной культуре. Развитиезнанийоприроде ичеловеке.Гуманизм. Раннее 

Возрождение:художникииихтворения. 

СтраныВостокав Средниевека.Османскаяимперия: завоеваниятурок-османов,управление 

империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественныйстроймонгольскихплемен,завоеванияЧингисханаиегопотомков,управлениеподчинен

нымитерриториями.Китай:империи,правителииподданные,борьбапротив 

завоевателей.ЯпониявСредниевека.Индия:раздробленностьиндийскихкняжеств,вторжениемусульм

ан,Делийскийсултанат.КультуранародовВостока.Литература.Архитектура.Традиционныеискусств

аиремесла. 

ГосударствадоколумбовойАмерики.Общественныйстрой.Религиозныеверованиянаселения.

Культура. 

ИсторическоеикультурноенаследиеСредневековья. 

ИсторияНовоговремени 

Новоевремя:понятиеихронологическиерамки. 

ЕвропавконцеХV—началеXVIIв. 

Великиегеографическиеоткрытия:предпосылки,участники,результаты.Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый 

иНовыйСвет.ЭкономическоеисоциальноеразвитиеевропейскихстранвXVI—началеXVII 

в.Возникновениемануфактур.Развитиетоварногопроизводства.Расширениевнутреннегоимирового 

рынка. 

Абсолютныемонархии.Англия,Франция,монархияГабсбурговвXVI —началеXVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств вЕвропе. 

НачалоРеформации;М. Лютер.РазвитиеРеформациииКрестьянскаявойнавГермании. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

противреформационногодвижения. Религиозныевойны. 

Нидерландскаяреволюция:цели,участники,формыборьбы.Итогиизначениереволюции. 

МеждународныеотношениявраннееНовоевремя.Военныеконфликтымеждуевропейскимидер

жавами.Османскаяэкспансия.Тридцатилетняявойна;Вестфальскиймир. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеXVII—ХVIIIв. 

АнглийскаяреволюцияXVII в.:причины,участники,этапы.О. 

Кромвель.Итогиизначениереволюции.ЭкономическоеисоциальноеразвитиеЕвропывXVII—ХVIII 

вв.:началопромышленногопереворота,развитиемануфактурногопроизводства,положениесословий.

Абсолютизм:«старыйпорядок»иновыевеяния.ВекПросвещения:развитиеестественных наук, 

французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний 

занезависимость.Образование СоединенныхШтатовАмерики;«отцы-основатели». 

ФранцузскаяреволюцияXVIII в.:причины,участники.Началоиосновныеэтапыреволюции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственныедокументы.Революционныевойны.Итогиизначениереволюции. 

ЕвропейскаякультураXVI—XVIII 

вв.Развитиенауки:переворотвестествознании,возникновениеновойкартинымира;выдающиесяучены

еиизобретатели.ВысокоеВозрождение: художники и ихпроизведения. Мир человека в 

литературераннего Новоговремени.СтилихудожественнойкультурыXVII—XVIII 
вв.(барокко,классицизм).Становлениетеатра.МеждународныеотношениясерединыXVII—XVIII 

в.Европейскиеконфликтыидипломатия.Семилетняявойна.РазделыРечиПосполитой.Колониальныез

ахватыевропейских держав. 

СтраныВостокавXVI—XVIII вв. 

Османскаяимперия:отмогуществакупадку.Индия:державаВеликихМоголов,начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Образованиецентрализованногогосударстваи установление сегуната ТокугававЯпонии. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивпервойполовинеХIХв. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновскиевойны.Падение империи.Венскийконгресс; Ш.М.Талейран.Священныйсоюз. 
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Развитиеиндустриальногообщества. 

Промышленныйпереворот,егоособенностивстранахЕвропыиСША.Изменениявсоциальнойструкту

реобщества.Распространениесоциалистических идей; социалисты-утописты. Выступления 

рабочих. Политическое развитиеевропейскихстранв1815—

1849гг.:социальныеинациональныедвижения,реформыи 

революции.Оформлениеконсервативных,либеральных,радикальныхполитическихтеченийипартий;

возникновениемарксизма. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивовторойполовинеХIХ в. 

ВеликобританиявВикторианскуюэпоху:«мастерскаямира»,рабочеедвижение,внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второйимперии к Третьей 

республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война,колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. 

Гарибальди.Объединениегерманскихгосударств,провозглашениеГерманскойимперии;О. 

Бисмарк.Габсбургскаямонархия: австро-венгерский дуализм. 

СоединенныеШтатыАмерикивовторойполовинеХIХ 

в.:экономика,социальныеотношения,политическаяжизнь.СевериЮг.Гражданскаявойна(1861—

1865).А.Линкольн. 

Экономическоеисоциально-политическоеразвитиестранЕвропыиСШАвконце ХIХ в. 

Завершениепромышленногопереворота.Индустриализация.Монополистическийкапитализм.Т

ехническийпрогрессвпромышленностиисельскомхозяйстве.Развитиетранспортаисредствсвязи.Миг

рацияизСтароговНовыйСвет.Положениеосновныхсоциальныхгрупп.Расширениеспектраобществе

нныхдвижений.Рабочеедвижениеипрофсоюзы.Образованиесоциалистическихпартий;идеологиирук

оводителисоциалистическогодвижения. 

СтраныАзиивХIХв. 

Османскаяимперия:традиционныеустоиипопыткипроведенияреформ.Индия:распаддержавыВ

еликихМоголов,установлениебританскогоколониальногогосподства,освободительные восстания. 

Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные 

войны»,движениетайпинов.Япония:внутренняяивнешняяполитикасегунатаТокугава,преобразован

ияэпохи Мэйдзи. 

ВойназанезависимостьвЛатинскойАмерике 

Колониальноеобщество.Освободительнаяборьба:задачи,участники,формывыступлений.П.Д.Т

уссен-Лувертюр,С.Боливар. Провозглашениенезависимыхгосударств. 

Народы АфрикивНовоевремя 

Колониальныеимперии.Колониальныепорядкиитрадиционныеобщественныеотношения.Выст

упленияпротивколонизаторов. 

РазвитиекультурывXIXв. 

Научныеоткрытияитехническиеизобретения.Распространениеобразования.Секуляризацияиде

мократизациякультуры.Изменениявусловияхжизнилюдей.Стилихудожественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождениекинематографа.Деятеликультуры:жизньитворчество. 

МеждународныеотношениявXIXв. 

ВнешнеполитическиеинтересывеликихдержавиполитикасоюзоввЕвропе.Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 
лидерыиндустриальногомира.Активизацияборьбызапеределмира.Формированиевоенно-

политическихблоковвеликихдержав. 

ИсторическоеикультурноенаследиеНовоговремени. 

Новейшаяистория. 

МиркначалуXXв.Новейшая история:понятие,периодизация. 

Мирв1900—1914 гг. 

СтраныЕвропыиСШАв1900—1914 

гг.:техническийпрогресс,экономическоеразвитие.Урбанизация,миграция.Положениеосновныхгруп

пнаселения.Социальныедвижения.Социальныеи политическиереформы; Д. ЛлойдДжордж. 
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СтраныАзии иЛатинскойАмерикив 1900—1917 гг.: традиционные общественныеотношения 

и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных 

изависимыхстранах.РеволюциипервыхдесятилетийХХв.встранахАзии(Турция,Иран, 

Китай).Мексиканскаяреволюция1910—1917 

гг.Руководителиосвободительнойборьбы(СуньЯтсен, Э.Сапата, Ф. Вилья). 

СинхронизациякурсоввсеобщейисториииисторииРоссии 

 Всеобщаяистория ИсторияРоссии 

5 класс ИСТОРИЯДРЕВНЕГОМИРА 

Первобытность.

ДревнийВосток 

Античныймир.ДревняяГреция. 

ДревнийРим. 

Народыигосударстванатерритор

иинашейстранывдревности 

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ 

ВЕКОВ.VI-XVвв. 

РаннееСредневековье

ЗрелоеСредневековье 

СтраныВостокавСредниевекаГ

осударствадоколумбовой 

Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ 

КРОССИЙСКОМУГОСУДАРСТВУ.V

III– 

XVвв. 

ВосточнаяЕвропавсерединеIтыс. 

н.э. 

ОбразованиегосударстваР

усьРусь в конце X – 

начале XII 

в.Культурноепространств

о 

Русь в середине XII – начале XIII 

в.Русские земли в середине XIII - 

XIV в.Народыигосударства 

степнойзоны 

ВосточнойЕвропыиСибиривXIII-XVвв. 

Культурное 

пространствоФормирование

единогоРусского 

государствавXV веке 

Культурноепростран

ствоРегиональныйко

мпонент 

7 класс ИСТОРИЯ 

НОВОГОВРЕМЕНИ.XVI-

XVIIвв.От 

абсолютизма к 

парламентаризму.Первыебуржуа

зныереволюции 

Европа в конце ХV— 

началеXVIIв. 

Европа в конце ХV— 

началеXVIIв. 

Страны Европы и 

СевернойАмерикивсерединеXVII—

ХVIIIв. 

СтраныВостокавXVI—

XVIIIвв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: 

ОТВЕЛИКОГОКНЯЖЕСТВАКЦАРС

ТВУ 

Россия в XVI 

векеСмутавРо

ссииРоссиявX

VIIвеке 

Культурноепростран

ствоРегиональныйко

мпонент 
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8 класс ИСТОРИЯ 

НОВОГОВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 

ЭпохаПросвещения. 

Эпоха 

промышленногопереворота 

Великаяфранцузскаяреволюция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - 

XVIIIВЕКАХ:ОТЦАРСТВАК 

ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху 

преобразованийПетраI 

После ПетраВеликого:эпоха 

«дворцовыхпереворотов» 

Россияв1760-х–1790-

гг.ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI 

Культурное пространство 

РоссийскойимпериивXVIIIв. 

НародыРоссиивXVIII

в.Россия при Павле 

IРегиональныйкомпо

нент 
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9 класс ИСТОРИЯ 

НОВОГОВРЕМЕНИ. XIXв. 

Мир к началу XX в. 

Новейшаяистория. Становление и 

расцветиндустриального общества. 

ДоначалаПервоймировойвойны 
 

Страны Европы и 

СевернойАмерики 

впервойполовинеХIХв.СтраныЕвр

опыиСеверной 

АмерикивовторойполовинеХIХв.Эк

ономическоеисоциально- 

политическое развитие стран Европы 

иСШАвконце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ 

в.Войназанезависимостьв 

ЛатинскойАмерике 
НародыАфрикивНовоевремяРа

звитиекультурыв XIXв. 

Международныеотношенияв 

XIXв. 

Мирв1900—1914 гг. 

IV. РОССИЙСКАЯ 

ИМПЕРИЯ ВXIX– НАЧАЛЕ 

XXВВ. 

Россиянапутикреформам (1801– 
1861) 

Александровская 

эпоха:государственныйл

иберализм 

Отечественная война 

1812 

г.Николаевскоесамодер

жавие: 

государственныйконсерватизм 

Крепостническийсоциум.Деревня

и 

город 

Культурноепространствоимпер

иивпервойполовинеXIXв. 

Пространствоимп

ерии:этнокультурныйобл

икстраны 

Формирование 

гражданскогоправосознания. 

Основные 

теченияобщественноймысли 

 

Россия в эпоху 

реформПреобразованияА

лександраII: 

социальнаяиправоваямодернизация 

«Народное 

самодержавие»АлександраI

II 

Пореформенныйсоциум.Сель
скоехозяйствоипромышленность 

Культурноепространствоимпер

иивовторойполовинеXIXв. 

Этнокультурный облик 

империиФормированиегражданс

когообщества 

иосновныенаправленияобществен

ныхдвижений 

Кризис империи в начале ХХ 

векаПерваяроссийскаяреволюц

ия 1905- 

1907гг.НачалопарламентаризмаОбще

ствоивластьпослереволюции 

«Серебряныйвек»россий

скойкультуры 
Региональныйкомпонент 

 

7. Обществознание 
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Обществознаниеявляетсяоднимизосновныхгуманитарныхпредметоввсистемеобщегообразова

ния,посколькудолжнообеспечитьформированиемировоззренческой,ценностно-

смысловойсферыобучающихся,личностныхосновроссийскойгражданскойидентичности,социально

йответственности,правовогосамосознания,поликультурности,толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ, 

гражданскойактивнойпозициивобщественнойжизниприрешениизадачвобластисоциальныхотноше

ний. 

Основойучебногопредмета«Обществознание»науровнеосновногообщегообразования 

являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке 

вобществе.Учебныйпредмет«Обществознание»восновнойшколемногогранноосвещаетпроблемыче

ловекаиобществачерезпризмуосновнаук:экономика,социология, 

политология,социальнаяпсихология,правоведение,философия,акцентируявниманиенасоврем

енныереалиижизни,чтоспособствуетформированиюуобучающихсяцелостнойкартинымираижизнич

еловека внем. 

Освоениеучебногопредмета«Обществознание»направленонаразвитиеличностиобучающихся,

воспитание,усвоениеосновнаучныхзнаний,развитиеспособностиобучающихся анализировать 

социально значимую информацию, делать необходимые 

выводыидаватьобоснованныеоценкисоциальнымсобытиямипроцессам,выработкуумений,обеспечи

вающихадаптациюкусловиямдинамичноразвивающегосясовременногообщества. 

Учебныйпредмет«Обществознание»науровнеосновногообщегообразованияопирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким 

учебнымпредметам,как«История»,«Литература»,«Мироваяхудожественнаякультура»,«География»

, 

«Биология»,чтосоздаетвозможностьодновременногопрохождениятемпоуказаннымучебнымп

редметам. 

Человек.Деятельностьчеловека 

Биологическоеисоциальноевчеловеке.Чертысходстваиразличийчеловекаиживотного.Индив

ид,индивидуальность,личность.Основныевозрастныепериодыжизничеловека.Отношениямеждупок

олениями.Особенностиподростковоговозраста.Способностиипотребностичеловека.Особыепотребн

остилюдейсограниченнымивозможностями.Понятиедеятельности.Многообразиевидовдеятельност

и.Игра,труд,учение.Познаниечеловекоммираисамогосебя.Общение.Рольдеятельностивжизничелов

ека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 

деловыеотношения. Лидерство.Межличностные конфликтыиспособыихразрешения. 

Общество 

Обществокакформажизнедеятельностилюдей.Взаимосвязьобществаиприроды.Развитиеобщес

тва.Общественныйпрогресс.Основныесферыжизниобществаиихвзаимодействие.Типыобществ.Уси

лениевзаимосвязейстранинародов.Глобальныепроблемы современности. Опасность 

международного терроризма. Экологический кризис ипутиего разрешения. Современные средства 

связи и коммуникации, ихвлияние на нашужизнь.Современноероссийскоеобщество, 

особенностиего развития. 

Социальныенормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе.Общественныенравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные 
ценности.Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее 

основныепринципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в 

жизничеловека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. 

Совесть.Моральнаяответственность.Право,егорольвжизничеловека,обществаигосударства.Основн

ыепризнакиправа.Правоимораль:общееиразличия.Социализацияличности.Особенности 

социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. 

Опасностьнаркоманиииалкоголизмадлячеловекаиобщества.Социальныйконтроль.Социальнаязнач

имостьздорового образажизни. 
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Сферадуховнойкультуры 

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

общества.Научно-

техническийпрогрессвсовременномобществе.РазвитиенаукивРоссии.Образование, его значимость 

в условиях информационного общества. Система образования 

вРоссийскойФедерации.Уровниобщегообразования.Государственнаяитоговаяаттестация. 

Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религиив жизни общества. 

Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества.Влияние искусствана 

развитиеличности. 

Социальнаясфера жизниобщества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

статусличности.Социальныероли.Основныесоциальныероливподростковомвозрасте.Социальнаямо

бильность.Семьяисемейныеотношения.Функциисемьи.Семейныеценности 

и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути 

ихразрешения.Этносинация.Национальноесамосознание.Отношениямеждунациями.Россия 

–многонациональноегосударство.СоциальнаяполитикаРоссийскогогосударства. 

Политическаясфера жизниобщества 

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

существенныепризнаки.Функциигосударства.Внутренняяивнешняяполитикагосударства.Формыпр

авления.Формыгосударственно-территориальногоустройства.Политическийрежим.Демократия, ее 

основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение 

властей.Участиегражданвполитическойжизни.Опасностьполитическогоэкстремизма.Политические 

партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское 

общество.Правовоегосударство.Местноесамоуправление.Межгосударственныеотношения.Межг

осударственные конфликтыи способы ихразрешения. 

Гражданинигосударство 

Нашегосударство–РоссийскаяФедерация.КонституцияРоссийскойФедерации–основной 

закон государства. Конституционные основы государственного строя РоссийскойФедерации. 

Государственные символы России. Россия – федеративное государство. 

Субъектыфедерации.ОрганыгосударственнойвластииуправлениявРоссийскойФедерации.Президен

т Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание РоссийскойФедерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской 

Федерации.Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные 

права 

исвободычеловекаигражданинавРоссийскойФедерации.Конституционныеобязанностигражданина

РоссийскойФедерации.Взаимоотношенияоргановгосударственнойвластииграждан.Способывзаимо

действиясвластьюпосредствомэлектронногоправительства.Механизмы реализации и защиты прав 

и свобод человека и гражданина в РФ.Основные международныедокументыо правахчеловека и 

правахребенка. 

Основыроссийскогозаконодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт.Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений.Понятие,видыифункцииюридическойответственности.Презумпцияневиновности.
Гражданскиеправоотношения.Основныевидыгражданско-

правовыхдоговоров.Правособственности.Правапотребителей,защитаправпотребителей.Способыза

щитыгражданскихправ.Правонатрудитрудовыеправоотношения.Трудовойдоговориегозначение в 

регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства.Права 

иобязанности детей и родителей. Защита интересов и правдетей, 

оставшихсябезпопеченияродителей.Особенностиадминистративно-

правовыхотношений.Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

Уголовное право,основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая 

оборона. 

Целинаказания.Видынаказаний.Особенностиправовогостатусанесовершеннолетнего.Праваребенка
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и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних ввозрасте от 14 до 

18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 

лет.Правовоерегулированиевсфереобразования.Особенностиуголовнойответственностиинаказания

несовершеннолетних.Международноегуманитарноеправо.Международно-правоваязащита 

жертввооруженныхконфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы 

ипотребности,ограниченностьресурсов.Производство- основаэкономики.Распределение.Обмен. 

Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда 

испециализация.Собственность.Торговляиееформы.Реклама.Деньгииихфункции.Инфляция,еепосл

едствия.Типыэкономическихсистем.Рынокирыночныймеханизм.Предпринимательскаядеятельност

ь.Издержки,выручка,прибыль.Видырынков.Рыноккапиталов.Рыноктруда.Какимдолженбытьсовре

менныйработник.Выборпрофессии.Заработнаяплатаистимулированиетруда.Рольгосударствавэкон

омике.Экономическиецели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система 

налогов, функции,налоговые системыразныхэпох. 

Банковскиеуслуги,предоставляемыегражданам: депозит,кредит,платежнаякарта,электронные 

деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 

банковскогообслуживания:банкомат,мобильныйбанкинг,онлайн-

банкинг.Страховыеуслуги:страхованиежизни,здоровья,имущества,ответственности.Инвестици

ивреальныеифинансовыеактивы.Пенсионноеобеспечение.Налогообложениеграждан.Защитаотфин

ансовыхмахинаций.Экономическиефункциидомохозяйства.Потреблениедомашниххозяйств.Семей

ныйбюджет.Источникидоходовирасходовсемьи.Активыипассивы.Личныйфинансовыйплан.Сбере

жения.Инфляция. 

 

8. География 

Географическоеобразованиевосновнойшколедолжнообеспечитьформированиекартографичес

койграмотности,навыковприменениягеографическихзнанийвжизнидляобъяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономическихиэкологическихпроцессовиявлений,адаптациикусловиямокружающейсредыиобеспе

чениябезопасностижизнедеятельности.Этопозволяетреализоватьзаложеннуювобразовательныхста

ндартахметапредметнуюнаправленностьвобучениигеографии.Обучающиесяовладеютнаучнымиме

тодамирешенияразличныхтеоретическихипрактическихзадач,умениямиформулироватьгипотезы,ко

нструировать,проводитьнаблюдения,оцениватьианализироватьполученныерезультаты,сопоставлят

ьихсобъективнымиреалиями жизни. 

Географиясинтезируетэлементыобщественно-научногоиестественно-

научногознания,поэтому содержаниеучебногопредмета«География» 

насыщенноэкологическими,этнографическими, социальными, экономическими аспектами, 

необходимыми для 

развитияпредставленийовзаимосвязиестественныхиобщественныхдисциплин,природыиобществав 

целом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексныйподход к 

изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации вусловиях 

разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета 

«География»включаеттемы,посвященныеактуальнойгеополитическойситуациистраны,втомчислев
оссоединение РоссиииКрыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 

умениябезопасноиспользоватьучебноеоборудование,проводитьисследования,анализироватьполуче

нныерезультаты,представлятьинаучноаргументироватьполученныевыводы. 

Изучениепредмета«География»вчастиформированияуобучающихсянаучногомировоззрения,о

своенияобщенаучныхметодов(наблюдение,измерение, моделирование),освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях 

спредметами:«Физика»,«Химия»,«Биология»,«Математика»,«Экология»,«Основыбезопасностижи

знедеятельности»,«История»,«Русскийязык»,«Литература»идр. 

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

Греция,ДревнийРим). Появлениепервых географическихкарт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

арабов,русских землепроходцев.ПутешествияМарко Поло иАфанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути 

вИндию,кругосветные путешествия).Значение Великихгеографическихоткрытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территорииЕвразии 

(в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). 

Первоерусскоекругосветное путешествие(И.Ф. Крузенштерни Ю.Ф.Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного 

полюсов,океанов,покорениевысочайшихвершиниглубочайшихвпадин,исследованияверхнихслоеватм

осферы,открытияиразработкивобластиРоссийскогоСевера).Значениеосвоениякосмосадлягеогра

фической науки. 

Географическиезнаниявсовременноммире.Современныегеографическиеметодыисследования 

Земли. 

ЗемлявоВселенной.ДвиженияЗемли и ихследствия. 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету 

ижизньлюдей.ФормаиразмерыЗемли.Наклонземнойосикплоскостиорбиты.ВидыдвиженияЗемлиии

хгеографическиеследствия.ДвижениеЗемливокругСолнца.Сменавременгода.Тропикииполярныекр

уги.Поясаосвещенности.Календарь–

каксистемаизмерениябольшихпромежутковвремени,основаннаянапериодичноститакихявленийпр

ироды, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение 

Земли.Сменадня иночи,сутки, календарныйгод. 

Изображениеземнойповерхности. 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая 

карта,аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 

Ориентированиена местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, 

определениеазимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. 

Условныезнаки. Как составить план местности. Составление простейшего плана 

местности/учебногокабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник информации. 

Содержание изначение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. 

Градусная 

сеть:параллелиимеридианы.Географическиекоординаты:географическаяширота.Географическиеко

ординаты:географическаядолгота.Определениегеографическихкоординатразличныхобъектов,напр

авлений,расстояний,абсолютныхвысотпокарте. 

ПриродаЗемли. 

Литосфера.Литосфера–«каменная» оболочкаЗемли. ВнутреннеестроениеЗемли.Земная кора. 

Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и ихзначение в жизни 

современного общества. Движения земной коры и их проявления на 

земнойповерхности:землетрясения, вулканы,гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формырельефа 

– горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением 

времени.Классификацияравнин по абсолютной высоте. Определениеотносительной и 
абсолютнойвысоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор 

абсолютнойвысоте.Определениеотносительнойиабсолютнойвысотыгор.Рельефднаокеанов.Рифтов

ые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. 

МетодыизученияглубинМировогоокеана.Исследователиподводных глубини их открытия. 

Гидросфера.Строениегидросферы.ОсобенностиМировогокруговоротаводы.Мировойокеани

егочасти.СвойстваводМировогоокеана–температураисоленость.Движение воды в океане – волны, 

течения..Воды суши. Реки на географической карте и 

вприроде:основныечастиречнойсистемы,характер,питаниеирежимрек.Озераиихпроисхождение. 

Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 
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Подземныеводы.Межпластовыеигрунтовыеводы.Болота.Каналы.Водохранилища.Человекигидросф

ера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. 

Нагреваниевоздуха.Суточныйигодовойходтемпературиегографическоеотображение.Среднесуточн

ая, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры отгеографической 

широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки.Атмосферное 

давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое 

отображениенаправленияветра.Розаветров.Циркуляцияатмосферы.Влажностьвоздуха.Понятиеп

огоды.Наблюденияипрогнозпогоды.Метеостанция/метеоприборы(проведениенаблюденийиизмере

ний,фиксациярезультатовнаблюдений,обработкарезультатовнаблюдений).Понятиеклимата.Пого

даиклимат.Климатообразующиефакторы.Зависимость климатаотабсолютнойвысотыместности. 

КлиматыЗемли.Влияниеклиматаназдоровьелюдей. Человек иатмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь 

наповерхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и 

безлесныхпространствах.Воздействиеорганизмовназемныеоболочки.Воздействиечеловеканаприро

ду.Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни.Понятие о географической 

оболочке.Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о 

природномкомплексе.Глобальные,региональныеилокальныеприродныекомплексы.Природныеком

плексысвоейместности.Закономерностигеографическойоболочки:географическаязональностьивыс

отнаяпоясность.ПриродныезоныЗемли. 

ЧеловечествонаЗемле. 

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны 

накартемира. 

ОсвоениеЗемличеловеком. 

Чтоизучаютвкурсегеографииматериковиокеанов?Методыгеографическихисследованийиисто

чникигеографическойинформации.Разнообразиесовременныхкарт.Важнейшие географические 

открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки,финикийцы,идеиитруды 

Парменида,Эратосфена,вкладКратесаМалосского,Страбона). 

ВажнейшиегеографическиеоткрытияипутешествиявэпохуСредневековья(норманны, М. Поло, 

А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да 

Гама,Ф.Магеллан,Э.Кортес,Д.Кабот,Г.Меркатор,В. Баренц,Г.Гудзон,А.Тасман,С.Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В.Атласов 

и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. 

Литке,С.О.Макаров,Н.Н.Миклухо-Маклай,М.В.Ломоносов,Г.И.Шелихов,П.П.Семенов-Тянь-

Шанский,Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и 

М.П.Лазарев,Д.Ливингстон,В.В.Юнкер,Е.П.Ковалевский,А.В.Елисеев,экспедициянакорабле 

―Челленджер‖, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И.Вавилов, 

Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 

советскойантарктическойэкспедиций), В.А. Обручев). 

Описаниеинанесениенаконтурнуюкартугеографическихобъектоводногоизизученныхмаршрут
ов. 

ГлавныезакономерностиприродыЗемли. 

ЛитосфераирельефЗемли.ИсторияЗемликакпланеты.Литосферныеплиты.Сейсмическиепояс

аЗемли.Строениеземнойкоры.Типыземнойкоры,ихотличия.Формированиесовременногорельефа 

Земли.ВлияниестроенияземнойкорынаобликЗемли. 

АтмосфераиклиматыЗемли.Распределениетемпературы,осадков,поясоватмосферного 

давлениянаЗемлеиихотражениенаклиматическихкартах.РазнообразиеклиматанаЗемле. 

Климатообразующиефакторы. Характеристикавоздушных 

массЗемли.ХарактеристикаосновныхипереходныхклиматическихпоясовЗемли.Влияниеклиматичес

ких условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной 
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деятельностилюдейнаклиматЗемли.Расчетуглападениясолнечныхлучейвзависимостиотгеографич

ескойшироты,абсолютнойвысотыместностипоразностиатмосферногодавления, расчет 

температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет 

среднихзначений(температурывоздуха,амплитудыи др.показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. 

ЭтапыизученияМирового океана. Океаническиетечения. Системаокеанических течений. 

Тихийокеан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Атлантическийокеан.Характерныечертыприродыокеанаиегоотличительныеособенности.Северный 

Ледовитыйокеан.Характерныечертыприродыокеанаиегоотличительныеособенности.Индийскийоке

ан.Характерныечерты природыокеанаиегоотличительные особенности. 

Географическаяоболочка.Свойстваиособенностистроениягеографическойоболочки.Общиег

еографическиезакономерностицелостность,зональность,ритмичностьиихзначение.Географическая

зональность.ПриродныезоныЗемли(выявлениепокартамзональностивприродематериков).Высотная

поясность. 

ХарактеристикаматериковЗемли. 

Южныематерики. ОсобенностиюжныхматериковЗемли. 

Африка.ГеографическоеположениеАфрикииисторияисследования.Рельефиполезныеископае

мые.Климативнутренниеводы.ХарактеристикаиоценкаклиматаотдельныхтерриторийАфрикидляжи

знилюдей.ПриродныезоныАфрики.Эндемики.Определение причин природного разнообразия 

материка. Население Африки, политическаякарта. 

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, 

пустыньиоазисов,атакже родинадревнихцивилизаций,современныйрайондобычинефтиигаза). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимыхгилей, 

с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантацияхипри 

добычеполезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 

национальныхпарков,центрпроисхождениякультурныхрастенийидревнихгосударств). 

ОсобенностистранЮжнойАфрики(регионгорпричудливойформыипустынь,сразвитоймирово

йдобычейалмазовисамой богатойстранойконтинента(ЮАР)). 

АвстралияиОкеания.Географическоеположение,историяисследования,особенностиприрод

ыматерика. Эндемики. 

АвстралийскийСоюз(географическийуникум–страна-материк;самыймаленькийматерик, но 

одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурноготипаавстралийско-

новозеландскогогорода,отсутствиесоседстваотсталыхиразвитыхтерриторий, слабо связанных друг 

с другом; высокоразвитая экономика страны основываетсянасвоих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление 

островов;специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так 

какпроживающиездесьпапуасыимеланезийцыимеютболеетемнуюкожупосравнениюсдругими 

жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленныеострова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенностирельефа 

материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный 

материк.Природныезоны.ВысотнаяпоясностьАнд.Эндемики.Изменениеприроды.НаселениеЮжно

йАмерики(влияниеиспанскойипортугальскойколонизациинажизнькоренногонаселения).Страныво
стокаизападаматерика(особенностиобразажизнинаселенияихозяйственнойдеятельности). 

Антарктида.Антарктида–

уникальныйматерикнаЗемле(самыйхолодныйиудаленный,сшельфовымиледникамииантарктически

миоазисами).ОсвоениечеловекомАнтарктиды.Целимеждународныхисследованийматерикав20-

21веке.Современныеисследования иразработкивАнтарктиде. 

Северныематерики. ОсобенностисеверныхматериковЗемли. 

СевернаяАмерика.Географическое 

положение,историяоткрытияиисследованияСевернойАмерики(НовыйСвет).Особенностирельефаи

полезныеископаемые.Климат,внутренниеводы.Природныезоны.Меридиональноерасположениепри

родныхзоннатерритории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности 
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человека.Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население 

ипотомкипереселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как 

однойизведущихстрансовременного мира. 

Евразия.Географическоеположение,историяисследованияматерика.Рельефиполезные 

ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата 

нахозяйственнуюдеятельностьлюдей.Реки,озераматерика.Многолетняямерзлота,современное 

оледенение. Природныезоныматерика.Эндемики. 

ЗарубежнаяЕвропа.СтраныСевернойЕвропы(население,образжизниикультурарегиона,влияни

еморяитеплоготечениянажизньихозяйственнуюдеятельностьлюдей). 

СтраныСреднейЕвропы(население,образжизниикультурарегиона,высокоеразвитиестранрегио

на, одинизглавных центровмировой экономики). 

СтраныВосточнойЕвропы(население,образжизниикультурарегиона,благоприятныеусловиядл

яразвитияхозяйства,поставщикисырья,сельскохозяйственнойпродукцииипродовольствиявболее 

развитыеевропейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 

южногоприбрежногоположениянажизнь и 

хозяйственнуюдеятельностьлюдей(международныйтуризм, экспорт субтропических культур 

(цитрусовых, маслин)), продуктов их 

переработки(оливковоемасло,консервы,соки),вывозпродукциилегкойпромышленности(одежды,об

уви)). 

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (награнице 

трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновениядвух 

мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение 

нажизнилюдей(наличиепустынь,оазисов,нефтиигаза),горячая точкапланеты). 

СтраныЦентральнойАзии(влияниебольшойплощадитерритории,имеющейразличныеприродн

ыеусловия,нанаселение(егонеоднородность),образжизни(постсоветскоеэкономическоенаследие,сл

ожнаяполитическаяситуация)икультурурегиона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ 

жизни(влияниеколониальногоиполуколониальногопрошлого,глубокихфеодальныхкорней,периода

длительнойсамоизоляцииЯпониииКитая)икультурарегиона(многообразиеитесноепереплетениерел

игий:даосизмиконфуцианство,буддизмиламаизм,синтоизм,католицизм). 

СтраныЮжнойАзии(влияниерельефанарасселениелюдей(концентрациянаселениявплодородн

ыхречныхдолинах),население(большаячисленностьи«молодость»),образжизни (распространение 

сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центрвозникновения древних 

религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодныхтерриториймира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии 

странрегиона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и 

портовмира),население(главныйочагмировойэмиграции),образжизни(характернырезкиеразличияву

ровнежизнинаселения–от минимальногов 

МьянмедосамоговысокоговСингапуре)икультурарегиона(влияниесоседейнарегион–

двухмощныхцентровцивилизаций–ИндиииКитая). 

Взаимодействиеприродыиобщества. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей.Степеньвоздействиячеловеканаприродунаразныхматериках.Необходимостьмеждународног

осотрудничествависпользованииприродыиееохраны.Развитиеприродоохраннойдеятельностинасов

ременномэтапе(Международныйсоюзохраныприроды,Международная Гидрографическая 

Организация,ЮНЕСКОидр.). 

ТерриторияРоссиинакартемира. 

ХарактеристикагеографическогоположенияРоссии.Водныепространства,омывающие 

территорию России. Государственныеграницы территории России. 

Россиянакартечасовыхпоясов.ЧасовыезоныРоссии.Местное,поясноевремя,егорольвхозяйствеи 

жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI –XVI вв.Историяосвоения и 
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заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и 

заселениятерриторииРоссиивXIX –XXIвв. 

ОбщаяхарактеристикаприродыРоссии. 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории 

России.Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные 

формырельефаРоссии,взаимосвязьстектоническимиструктурами.Факторыобразованиясовременног

орельефа.ЗакономерностиразмещенияполезныхископаемыхнатерриторииРоссии.Изображениерель

ефанакартахразногомасштаба.Построениепрофилярельефа. 

КлиматРоссии.ХарактерныеособенностиклиматаРоссиииклиматообразующиефакторы.Зако

номерностициркуляциивоздушныхмасснатерриторииРоссии(циклон,антициклон,атмосферныйфро

нт).ЗакономерностираспределенияосновныхэлементовклиматанатерриторииРоссии.Суммарнаясол

нечнаярадиация.Определениевеличинсуммарной солнечной радиации на разных территориях 

России. Климатические пояса и 

типыклиматаРоссии.Человекиклимат.Неблагоприятныеиопасныеклиматическиеявления.Прогноз и 

прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими 

исиноптическимикартами,картодиаграммами.ОпределениезенитальногоположенияСолнца. 

ВнутренниеводыРоссии.РазнообразиевнутреннихводРоссии.Особенностироссийских рек. 

Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. Подземныеводы, болота, 

многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. 

Водныересурсывжизничеловека. 

ПочвыРоссии.ОбразованиепочвиихразнообразиенатерриторииРоссии.Почвообразующие 

факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 

почвенныересурсыРоссии.Значениерациональногоиспользования иохраныпочв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и 

животногомираРоссии.Охранарастительногоиживотногомира.Биологические ресурсыРоссии. 

Природно-территориальныекомплексыРоссии. 

Природноерайонирование.Природно-

территориальныекомплексы(ПТК):природные,природно-

антропогенныеиантропогенные.ПриродноерайонированиетерриторииРоссии.ПриродныезоныРосс

ии.Зонаарктическихпустынь,тундрыилесотундры.РазнообразиелесовРоссии:тайга,смешанныеиши

роколиственныелеса.Лесостепи,степииполупустыни.Высотнаяпоясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших 

поплощадиравнинмира,древняяравнина;разнообразиерельефа;благоприятныйклимат;влияниезапад

ногопереносанаувлажнениетерритории;разнообразиевнутреннихводиландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияниетеплого 

течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности 

расселениянаселения(кречнымдолинам:переувлажненность,плодородиепочвназаливныхлугах,тран

спортные пути,рыбныересурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр 

Русскогогосударства,особенностиГП:наводоразделе(междубассейнамиЧерного,Балтийского,Белог

оиКаспийского морей). 

ЮгРусскойравнины(равнинасоврагамиибалками,наформированиекоторыхповлиялииприродн

ыефакторы(всхолмленностьрельефа,легкоразмываемыегрунты),исоциально-
экономические(чрезмернаявырубкалесов,распашкалугов);богатствопочвенными(черноземы)имине

ральными(железныеруды)ресурсамииихвлияниенаприроду,ижизньлюдей). 

ЮжныеморяРоссии:историяосвоения,особенностиприродыморей,ресурсы,значение. 

Крым(географическоеположение,историяосвоенияполуострова,особенностиприроды 

(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные 

отличиятерриторииполуострова;уникальностьприроды)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой 

страны;особенностиклиматавзападныхивосточныхчастях;высотнаяпоясность;природныеотличияте

рритории;уникальностьприродыЧерноморского побережья). 
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Урал(особенностигеографическогоположения;райондревнегогорообразования;богатствополе

знымиископаемыми;суровостьклиматанасевереивлияниеконтинентальностина юге; высотная 

поясностьиширотная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на 

юг).ОбобщениезнанийпоособенностямприродыевропейскойчастиРоссии. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы 

морей,ресурсы,значение. Северныйморскойпуть. 

ЗападнаяСибирь(крупнейшаяравнинамира;преобладающаявысотарельефа;зависимость 

размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла ивлаги; природные 

зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения всоставе 

природныхзон,сравнение состава природныхзонсРусскойравниной). 

ЗападнаяСибирь:природныересурсы,проблемырациональногоиспользованияиэкологические 

проблемы. 

СредняяСибирь(сложностьимногообразиегеологическогостроения,развитиефизико-

географическихпроцессов(речныедолинысхорошовыраженнымитеррасамиимногочисленныемелки

едолины),климатрезкоконтинентальный,многолетняямерзлота,характерполезных 

ископаемыхиформирование природных комплексов). 

Северо-

ВосточнаяСибирь(разнообразиеиконтрастностьрельефа(котловинностьрельефа,горныехребты,пере

ходящиевсеверныенизменности;суровостьклимата;многолетняямерзлота;рекииозера;влияниеклим

ата наприроду;особенностиприроды). 

ГорыЮжнойСибири(географическоеположение,контрастныйгорныйрельеф,континентальны

йклиматиихвлияние наособенностиформирования природырайона). 

Алтай,Саяны,Прибайкалье,Забайкалье(особенностиположения,геологическоестроение и 

история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенностиприроды). 

Байкал.Уникальноетворениеприроды.Особенностиприроды.Образованиекотловины.Байкал–

какобъектВсемирногоприродногонаследия(уникальность,современные 

экологическиепроблемыипутирешения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов 

имежгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и 

морскогонасевере,распространениеравнинных,лесныхитундровых,горно-

лесныхигольцовыхландшафтов). 

Чукотка,Приамурье,Приморье(географическоеположение,историяисследования,особенности

природы). 

Камчатка,Сахалин,Курильскиеострова(географическоеположение,историяисследования,особ

енностиприроды). 

НаселениеРоссии. 

Численностьнаселенияиееизменениевразныеисторическиепериоды.Воспроизводствонаселен

ия.Показателирождаемости,смертности,естественногоимиграционногоприроста / 

убыли.ХарактеристикаполовозрастнойструктурынаселенияРоссии.МиграциинаселениявРоссии.Ос

обенностигеографиирынкатрудаРоссии.Этнический состав населения России. Разнообразие 

этнического состава населения 

России.РелигиинародовРоссии.ГеографическиеособенностиразмещениянаселенияРоссии.Городск
оеисельскоенаселение.Расселениеиурбанизация.Типынаселенныхпунктов.Города 

Россииихклассификация. 

Географиясвоейместности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенностисвоегорегионапроживания.Рекииозера,каналыиводохранилища.Природныезоны.Хара

ктеристикаосновныхприродныхкомплексовсвоейместности.Природныересурсы.Экологические 

проблемыипутиихрешения. Особенностинаселения своегорегиона. 

ХозяйствоРоссии. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическаяисоциальнаягеографиявжизнисовременногообщества.Понятиехозяйства.Отраслева
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яструктура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития 

экономикиРоссии.Географическоерайонирование.Административно-

территориальноеустройствоРоссийскойФедерации. 

Главныеотраслиимежотраслевыекомплексы.Сельскоехозяйство.Отраслевойсоставсельск

огохозяйства.Растениеводство.Животноводство.Отраслевойсоставживотноводства.Географияживо

тноводства.Агропромышленныйкомплекс.СоставАПК.Пищевая и легкая промышленность. Лесной 

комплекс. Состав комплекса. Основные месталесозаготовок. Целлюлозно-бумажная 

промышленность. Топливно-энергетический комплекс.Топливно-

энергетическийкомплекс.Угольнаяпромышленность.Нефтянаяигазоваяпромышленность.Электроэ

нергетика.Типыэлектростанций.Особенностиразмещенияэлектростанция.Единаяэнергосистемастр

аны.Перспективыразвития.Металлургическийкомплекс. Черная и цветная металлургия. 

Особенности размещения. Проблемы и перспективыразвития отрасли. Машиностроительный 

комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи 

сдругимиотраслями.Особенностиразмещения.ВПК.Отраслевыеособенностивоенно-

промышленногокомплекса.Химическаяпромышленность.Составотрасли.Особенностиразмещения. 

Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства.Транспортная сеть. 

Проблемы транспортного комплекса. Информационная инфраструктура.Информация и общество в 

современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. 

Сфераобслуживания.Рекреационноехозяйство.Территориальное(географическое)разделениетруда. 

Хозяйствосвоейместности. 

ОсобенностиЭГП,природно-

ресурсныйпотенциал,населениеихарактеристикахозяйствасвоегорегиона.Особенноститерритор

иальнойструктурыхозяйства,специализациярайона.Географияважнейших 

отраслейхозяйствасвоей местности. 

РайоныРоссии. 

ЕвропейскаячастьРоссии.ЦентральнаяРоссия:особенностиформированиятерритории, ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географическийфактор в расселении, 

народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района.Хозяйство Центрального 

района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслейхозяйства. 

ГородаЦентральногорайона.Древниегорода,промышленныеинаучныецентры. 

Функциональноезначениегородов.Москва–столицаРоссийскойФедерации. 

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал,население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства,специализация района. География важнейшихотраслейхозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население 

ихарактеристикахозяйства.Особенноститерриториальнойструктурыхозяйства,специализация 

района. География важнейшихотраслейхозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население,древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структурыхозяйства,специализация района.География важнейшихотраслейхозяйства. 

Калининградскаяобласть:особенностиЭГП,природно-

ресурсныйпотенциал,населениеихарактеристикахозяйства.Рекреационноехозяйстворайона.Особен

ности 
территориальнойструктурыхозяйства,специализация.Географияважнейшихотраслейхозяйства. 

МоряАтлантическогоокеана,омывающиеРоссию:транспортноезначение,ресурсы. 

ЕвропейскийСевер:историяосвоения,особенностиЭГП,природно-ресурсныйпотенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структурыхозяйства,специализация района.География важнейшихотраслейхозяйства. 

Поволжье:особенностиЭГП,природно-

ресурсныйпотенциал,населениеихарактеристикахозяйства.Особенноститерриториальнойструктур

ыхозяйства,специализация района. География важнейшихотраслейхозяйства. 
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Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристикахозяйства.Рекреационноехозяйство.Особенноститерриториальнойструктурыхозяйс

тва,специализация.Географияважнейшихотраслейхозяйства. 

СеверныйКавказ:особенностиЭГП,природно-

ресурсныйпотенциал,населениеихарактеристикахозяйства.Рекреационноехозяйство.Особенностит

ерриториальнойструктурыхозяйства,специализация.География важнейшихотраслейхозяйства. 

ЮжныеморяРоссии:транспортноезначение,ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

освоения,население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства,специализация района. География важнейшихотраслейхозяйства. 

АзиатскаячастьРоссии. 

ЗападнаяСибирь:особенностиЭГП,природно-ресурсныйпотенциал,этапыипроблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальнойструктурыхозяйства,специализациярайона.Географияважнейшихотраслейхозяйст

ва. 

МоряСеверногоЛедовитогоокеана:транспортноезначение,ресурсы. 

ВосточнаяСибирь:особенностиЭГП,природно-ресурсныйпотенциал,этапыипроблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальнойструктурыхозяйства,специализациярайона.Географияважнейшихотраслейхозяйст

ва. 

МоряТихогоокеана:транспортноезначение,ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенностиЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Особенноститерриториальнойструктурыхозяйства,специализациярайона.РольтерриторииДальнего

Востокавсоциально-экономическомразвитииРФ.Географияважнейшихотраслейхозяйства. 

Россиявмире. 

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического 

развития,участиевэкономическихиполитическихорганизациях).Россиявмировомхозяйстве(главные 

внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и 

импортатоваровиуслуг).Россия вмировойполитике. Россия истраныСНГ. 

Примерныетемыпрактическихработ 

1. Работаскартой«Именанакарте». 

2. Описаниеинанесениенаконтурнуюкартугеографическихобъектовизученныхма

ршрутовпутешественников. 

3. ОпределениезенитальногоположенияСолнцавразныепериодыгода. 

4. Определениекоординатгеографическихобъектовпокарте. 

5. Определениеположенияобъектовотносительнодругдруга: 

6. Определениенаправленийирасстоянийпоглобусуикарте. 

7. Определениевысотиглубингеографическихобъектовсиспользованиемшкалывы

сотиглубин. 

8. Определениеазимута. 

9. Ориентированиенаместности. 

10. Составлениепланаместности. 
11. Работасколлекциямиминералов,горныхпород,полезныхископаемых. 

12. Работаскартографическимиисточниками:нанесениеэлементоврельефа. 

13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений 

элементоврельефа своейместностипод воздействиемхозяйственнойдеятельностичеловека. 

14. Работаскартографическимиисточниками:нанесениеобъектовгидрографии. 

15. Описаниеобъектовгидрографии. 

16. Ведениедневникапогоды. 

17. Работасметеоприборами(проведениенаблюденийиизмерений,фиксациярезульт

атов,обработка результатовнаблюдений). 

18. Определениесреднихтемператур,амплитудыипостроениеграфиков. 
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19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы 

ветров,диаграммоблачностииосадковпоимеющимся данным,анализполученныхданных. 

20. Решениезадачнаопределениевысотыместностипоразностиатмосферногодавлен

ия,расчеттемпературывоздухавзависимостиотвысотыместности. 

21. Изучениеприродныхкомплексовсвоейместности. 

22. ОписаниеосновныхкомпонентовприродыокеановЗемли. 

23. Созданиепрезентационныхматериаловобокеанахнаосноверазличныхисточнико

винформации. 

24. ОписаниеосновныхкомпонентовприродыматериковЗемли. 

25. ОписаниеприродныхзонЗемли. 

26. Созданиепрезентационныхматериаловоматерикенаосноверазличныхисточник

овинформации. 

27. Прогнозированиеперспективныхпутейрациональногоприродопользования. 

28. ОпределениеГПиоценка еговлияниянаприродуижизньлюдейвРоссии. 

29. Работаскартографическимиисточниками:нанесениеособенностейгеографическ

огоположенияРоссии. 

30. ОцениваниединамикиизмененияграницРоссиииихзначения. 

31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении 

иизучениитерриторииРоссии. 

32. РешениезадачнаопределениеразницывовремениразличныхтерриторийРоссии. 

33. Выявлениевзаимозависимостейтектоническойструктуры,формырельефа,полез

ныхископаемых на территорииРоссии. 

34. Работаскартографическимиисточниками:нанесениеэлементоврельефаРоссии. 

35. ОписаниеэлементоврельефаРоссии. 

36. Построениепрофилясвоейместности. 

37. Работаскартографическимиисточниками:нанесениеобъектовгидрографииРосс

ии. 

38. ОписаниеобъектовгидрографииРоссии. 

39. Определениезакономерностейраспределениясолнечнойрадиации,радиационно

го баланс, выявление особенностей распределения средних температур января ииюля на 

территорииРоссии. 

40. РаспределениеколичестваосадковнатерриторииРоссии,работасклиматограмма

ми. 

41. Описаниехарактеристикиклиматасвоегорегиона. 

42. Составлениепрогнозапогодынаосноверазличных   источниковинформации. 

43. ОписаниеосновныхкомпонентовприродыРоссии. 

44. Создание презентационных материалов о природе России на основе 

различныхисточниковинформации. 

45. Сравнениеособенностейприродыотдельныхрегионовстраны. 

46. ОпределениевидовособоохраняемыхприродныхтерриторийРоссиииихособенн

остей. 

47. Работасразнымиисточникамиинформации:чтениеианализдиаграмм,графиков, 

схем, карт и статистических материалов для определения особенностей географиинаселения 
России. 

48. ОпределениеособенностейразмещениякрупныхнародовРоссии. 

49. Определение,вычислениеисравнениепоказателейестественногоприростанаселе

ния вразныхчастях России. 

50. Чтениеианализполовозрастныхпирамид. 

51. ОцениваниедемографическойситуацииРоссиииотдельныхеетерриторий. 

52. ОпределениевеличинымиграционногоприростанаселениявразныхчастяхРосси

и. 

53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, 

объяснениепричин,составлениесхемы. 
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54. Объяснениеразличийвобеспеченноститрудовымиресурсамиотдельныхрегионо

вРоссии. 

55. ОцениваниеуровняурбанизацииотдельныхрегионовРоссии. 

56. Описаниеосновныхкомпонентовприродысвоейместности. 

57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и 

особенностяхнаселения своейместностинаоснове различныхисточниковинформации. 

58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 

экономическихрайоновифедеральных округовРФ. 

59. Работасразнымиисточникамиинформации:чтениеианализдиаграмм,графиков, 

схем, карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйстваРоссии. 

60. СравнениедвухиболееэкономическихрайоновРоссиипозаданнымхарактеристи

кам. 

61. Создание презентационных материалов об экономических районах России 

наоснове различных источниковинформации. 

62. Составлениекартосхемидругихграфическихматериалов,отражающихэкономич

еские,политическиеикультурныевзаимосвязиРоссиисдругимигосударствами. 

 

 

 

9. Математика 

Cодержаниекурсовматематики5–6классов,алгебрыигеометрии7–

9классовобъединенокаквисторическисложившиесялинии(числовая,алгебраическая,геометрическая

,функциональнаяидр.),такивотносительноновые(стохастическаялиния, 

«реальнаяматематика»).Отдельнопредставленылиниясюжетныхзадач,историческаялиния. 

Элементытеориимножествиматематическойлогики 

СогласноФГОСосновногообщегообразованиявкурсматематикивведенраздел 

«Логика»,которыйнепредполагает 

дополнительныхчасовнаизученииивстраиваетсявразличныетемыкурсовматематикииинформатикии

предваряетсяознакомлениемсэлементамитеориимножеств. 

Множестваиотношениямеждуними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, 

пустое,конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, 

включения,равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание 

подмножеств иэлементовподмножествсиспользованиемкругов Эйлера. 

Операциинадмножествами 

Пересечениеиобъединениемножеств.Разностьмножеств,дополнениемножества. 

Интерпретацияоперацийнадмножествамиспомощью круговЭйлера. 

Элементылогики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

отпротивного.Теорема, обратнаяданной.Пример иконтрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операциинад 

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

Содержание курса математики в 5–6 классахНатуральные числаинуль 

Натуральный рядчиселиегосвойства 

Натуральноечисло,множествонатуральныхчиселиегосвойства,изображениенатуральных 

чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чиселприрешениизадач. 

Записьи чтение натуральныхчисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, 

поместноезначениецифры,разрядыиклассы,соотношениемеждудвумясоседнимиразряднымиедини

цами,чтениеизаписьнатуральных чисел. 



220 

 

Округлениенатуральныхчисел 

Необходимостьокругления.Правилоокруглениянатуральныхчисел. 

Сравнениенатуральныхчисел,сравнениесчислом0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с 

нулем,математическая записьсравнений,способысравнениячисел. 

Действияснатуральными числами 

Сложениеивычитание,компонентысложенияивычитания,связьмеждуними,нахождение 

суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентовсложения 

ивычитания. 

Умножениеиделение,компонентыумноженияиделения,связьмеждуними,умножение и 

сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидкииобратного 

действия. 

Переместительныйисочетательныйзаконысложенияиумножения,распределительныйзаконум

ноженияотносительносложения,обоснованиеалгоритмоввыполненияарифметическихдействий. 

Степеньснатуральнымпоказателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий 

ввыражениях,содержащихстепень,вычислениезначенийвыражений,содержащихстепень. 

Числовыевыражения 

Числовоевыражениеиегозначение,порядоквыполнениядействий. 

Делениесостатком 

Делениесостаткомнамножественатуральныхчисел,свойстваделениясостатком. 

Практическиезадачинаделениесостатком. 

Свойстваипризнакиделимости 

Свойстводелимостисуммы(разности)начисло.Признакиделимостина2,3,5,9,10. 

Признакиделимостина4,6,8,11.Доказательствопризнаковделимости.Решениепрактическихза

дачсприменениемпризнаковделимости. 

Разложениечисланапростыемножители 

Простыеисоставныечисла,решетоЭратосфена. 

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые 

множители.Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, 

основнаятеоремаарифметики. 

Алгебраическиевыражения 

Использованиебуквдляобозначениячисел,вычислениезначенияалгебраическоговыражения,пр

именениеалгебраическихвыраженийдлязаписисвойстварифметическихдействий,преобразованиеал

гебраическихвыражений. 

Делителиикратные 

Делительиегосвойства,общийделительдвухиболеечисел,наибольшийобщийделитель, взаимно 

простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и егосвойства, общее кратное 

двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождениянаименьшегообщего 

кратного. 

ДробиОбыкновенныедроби 

Доля,часть,дробноечисло,дробь.Дробноечислокакрезультатделения.Правильныеинеправильн

ые дроби,смешаннаядробь(смешанное число). 
Записьнатуральногочиславвидедробисзаданнымзнаменателем,преобразованиесмешаннойдро

бивнеправильную дробьинаоборот. 

Приведениедробейкобщемузнаменателю.Сравнениеобыкновенныхдробей. 

Сложениеивычитаниеобыкновенныхдробей.Умножениеиделениеобыкновенныхдробей. 

Арифметические действия со смешанными дробями.Арифметическиедействияс 

дробнымичислами. 

Способырационализациивычисленийиихприменение привыполнениидействий. 

Десятичныедроби 

Целаяидробнаячастидесятичнойдроби.Преобразованиедесятичныхдробейвобыкновенные. 

Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей.Округление 
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десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразованиеобыкновенныхдробейвдесятичные дроби.Конечные ибесконечные десятичные 

дроби. 

Отношениедвухчисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций 

иотношенийпри решениизадач. 

Среднееарифметическоечисел 

Среднееарифметическоедвухчисел.Изображениесреднегоарифметическогодвухчиселначисло

войпрямой.Решениепрактическихзадачсприменениемсреднегоарифметического. 

Среднееарифметическоенескольких чисел. 

Проценты 

Понятиепроцента.Вычислениепроцентовотчислаичислапоизвестномупроценту,выражениеот

ношениявпроцентах.Решениенесложныхпрактическихзадачспроцентами. 

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из 

диаграмм. 

Изображение диаграммпочисловымданным. 

Рациональныечисла 

Положительныеиотрицательныечисла 

Изображениечисел начисловой (координатной) прямой. Сравнениечисел. 

Модульчисла,геометрическаяинтерпретациямодулячисла.Действиясположительнымииотрицатель

нымичислами. Множествоцелыхчисел. 

Понятиеорациональномчисле.Первичноепредставлениеомножестверациональных 

чисел.Действияс рациональными числами. 

Решениетекстовыхзадач 

Единицыизмерений:длины,площади,объема,массы,времени,скорости.Зависимости между 

единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами:скорость,время,расстояние;производительность,время,работа;цена,количество,стоимо

сть. 

Задачинавсеарифметическиедействия 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Использованиетаблиц,схем,чертежей,друг

ихсредствпредставленияданныхприрешениизадачи. 

Задачинадвижение,работу ипокупки 

Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в 

одномнаправлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на 

совместнуюработу.Применениедробейпри решениизадач. 

Задачиначасти,доли,проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач 

напроцентыидоли.Применение пропорцийпри решениизадач. 

Логическиезадачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов,таблиц. 

Основныеметодырешениятекстовыхзадач:арифметический,переборвариантов. 

Нагляднаягеометрия 

Фигурывокружающеммире.Наглядныепредставленияофигурахнаплоскости:прямая,отрезок,л

уч,угол,ломаная,многоугольник,окружность,круг.Четырехугольник,прямоугольник,квадрат.Треуго

льник,видытреугольников.Правильныемногоугольники.Изображение основных геометрических 

фигур. Взаимное расположение двух прямых, двухокружностей, прямой и окружности. Длина 

отрезка, ломаной. Единицы измерения 

длины.Построениеотрезказаданнойдлины.Видыуглов.Градуснаямераугла.Измерениеипостроение 

угловспомощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади.Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на 

клетчатойбумаге.Равновеликиефигуры. 
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Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма,пирамида,шар,сфера,конус,цилиндр.Изображениепространственныхфигур.Примерысечени

й.Многогранники.Правильныемногогранники.Примерыразвертокмногогранников,цилиндра 

иконуса. 

Понятиеобъема;единицыобъема.Объемпрямоугольногопараллелепипеда,куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображениесимметричныхфигур. 

Решениепрактическихзадачсприменениемпростейшихсвойствфигур. 

Историяматематики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счетаи распределения продуктов 

наДревнемБлижнемВостоке. Связьс Неолитической революцией. 

Рождениешестидесятеричнойсистемысчисления.Появлениедесятичнойзаписи 

чисел. 

Рождениеиразвитиеарифметикинатуральныхчисел.НОК,НОД,простыечисла. 

РешетоЭратосфена. 

Появлениенуляиотрицательныхчиселвматематикедревности.РольДиофанта. 

Почему111? 

ДробивВавилоне,Египте,Риме.Открытиедесятичныхдробей.Старинныесистемымер.Десяти

чныедроби и метрическаясистемамер.  Л.Магницкий. 

Содержание курса математики в 7–9 классахАлгебра 

Числа 

Рациональныечисла 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия 

срациональнымичислами. Представление рациональногочисладесятичнойдробью. 

Иррациональныечисла 

Понятиеиррациональногочисла.Распознаваниеиррациональныхчисел.Примеры 

доказательстввалгебре.Иррациональностьчисла2.Применениевгеометрии.Сравнение 

иррациональныхчисел.Множестводействительныхчисел. 

Тождественныепреобразования 

Числовыеибуквенныевыражения 

Выражениеспеременной.Значениевыражения.Подстановкавыраженийвместопеременных. 

Целыевыражения 

Степеньснатуральнымпоказателемиеесвойства.Преобразованиявыражений,содержащихстепе

ниснатуральным показателем. 

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание,умножение).Формулысокращенногоумножения:разностьквадратов,квадратсуммыиразн

ости. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за 

скобки,группировка,применениеформулсокращенногоумножения.Квадратныйтрехчлен,разложени

е квадратного трехчлена намножители. 

Дробно-рациональныевыражения 

Степеньсцелымпоказателем.Преобразованиедробно-линейныхвыражений:сложение, 

умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных вдробно-

рациональныхвыражениях.Сокращениеалгебраическихдробей.Приведениеалгебраическихдробейко
бщемузнаменателю.Действиясалгебраическимидробями:сложение,вычитание,умножение, 

деление,возведениевстепень. 

Преобразованиевыражений,содержащихзнакмодуля. 

Квадратныекорни 

Арифметическийквадратныйкорень.Преобразованиевыражений,содержащихквадратные 

корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, 

внесениемножителяподзнак корня. 

Уравнения и неравенстваРавенства 

Числовоеравенство.Свойствачисловыхравенств.Равенствоспеременной. 



223 

 

fx fx gx

Уравнения 

Понятиеуравненияикорняуравнения.Представлениеоравносильностиуравнений. 

Областьопределенияуравнения(областьдопустимыхзначенийпеременной). 

Линейноеуравнениеиегокорни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество 

корнейлинейногоуравнения. Решение линейныхуравнений с параметром. 

Квадратноеуравнениеиегокорни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант 

квадратногоуравнения.Формулакорнейквадратногоуравнения.ТеоремаВиета.Теорема,обратнаяте

оремеВиета.Решениеквадратныхуравнений:использованиеформулыдлянахождениякорней,графич

ескийметодрешения,разложениенамножители,подборкорнейсиспользованиемтеоремыВиета.Кол

ичествокорнейквадратногоуравнениявзависимостиотегодискриминанта.Биквадратныеуравнения

.Уравнения,сводимыеклинейнымиквадратным.Квадратныеуравненияспараметром. 

Дробно-рациональныеуравнения 

Решениепростейшихдробно-линейныхуравнений.Решениедробно-рациональныхуравнений. 

Методырешенияуравнений:методыравносильныхпреобразований,метод 

заменыпеременной,графическийметод.Использование свойствфункцийприрешенииуравнений. 

Простейшиеиррациональныеуравнениявида a,  . 

 

Уравнениявида 
x
n

a.Уравнениявцелыхчислах. 
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Системыуравнений 

Уравнениесдвумяпеременными.Линейноеуравнениесдвумяпеременными.Прямаякакграфиче

скаяинтерпретация линейногоуравнения с двумяпеременными. 

Понятиесистемыуравнений.Решениесистемыуравнений. 

Методырешениясистемлинейныхуравненийсдвумяпеременными:графическийметод,методс

ложения, методподстановки. 

Системылинейныхуравненийспараметром. 

Неравенства 

Числовыенеравенства.Свойствачисловыхнеравенств.Проверкасправедливостинеравенствпри

заданных значениях переменных. 

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства.Область 

определениянеравенства(областьдопустимыхзначенийпеременной). 

Решениелинейныхнеравенств. 

Квадратноенеравенствоиегорешения.Решениеквадратныхнеравенств:использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 

решенияквадратногонеравенства. 

Решениецелыхидробно-рациональныхнеравенствметодоминтервалов. 

Системынеравенств 

Системынеравенствсоднойпеременной.Решениесистемнеравенствсоднойпеременной: 

линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на 

числовойпрямой.Записьрешениясистемынеравенств. 

ФункцииПонятиефункции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметномпонятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, 

табличный.Графикфункции.Примерыфункций,получаемыхвпроцессеисследованияразличныхреаль

ных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: 

областьопределения,множествозначений,нули,промежуткизнакопостоянства,четность/нечетност

ь,промежуткивозрастанияиубывания,наибольшееинаименьшеезначения.Исследованиефункциипое

еграфику. 

Представлениеобасимптотах. 

Непрерывностьфункции.Кусочно заданныефункции. 

Линейнаяфункция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположениеграфика 

линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена.Нахождение 

коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямойчерез две точки с 

заданными координатами, прохождение прямой через данную точку ипараллельнойданной 

прямой. 

Квадратичнаяфункция 

Свойстваиграфикквадратичнойфункции(парабола).Построениеграфикаквадратичной 

функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, 

множествазначений,промежутков знакопостоянства,промежутков монотонности. 

Обратнаяпропорциональность 

Свойствафункцииy .Гипербола. 
Графикифункций.Преобразованиеграфикафункции y 

f(x) 

дляпостроени

я 

графиковфункцийви

да 
yafkxbc. 

Графикифункций y

a 
k

 
,y 
xb 

,y
3
x

, 

yx. 
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Последовательностиипрогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 

Бесконечныепоследовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая 

прогрессия.Формулаобщегочленаисуммыnпервыхчленоварифметическойигеометрическойпрогресс

ий.Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решениетекстовыхзадач 

Задачинавсеарифметическиедействия 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Использованиетаблиц,схем,чертежей,друг

ихсредствпредставленияданныхприрешениизадачи. 

Задачинадвижение,работуипокупки 

Анализвозможныхситуацийвзаимногорасположенияобъектовприихдвижении,соотношения 

объемоввыполняемых работприсовместнойработе. 

Задачиначасти,доли,проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач 

напроцентыидоли.Применение пропорцийпри решениизадач. 

Логическиезадачи 

Решениелогическихзадач.Решениелогическихзадачспомощьюграфов,таблиц. 

Основныеметодырешениятекстовыхзадач:арифметический,алгебраический,переборвариа

нтов.Первичныепредставленияодругихметодахрешениязадач(геометрические и 

графическиеметоды). 

Статистика и теория вероятностейСтатистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы,графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных 

величин,извлечениеинформацииизтаблиц,диаграммиграфиков.Описательныестатистическиепоказ

атели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшеезначения.Мерырассеивания:размах,дисперсия истандартноеотклонение. 

Случайнаяизменчивость.  Изменчивость  при  измерениях.  Решающие  правила. 

Закономерностивизменчивыхвеличинах. 

Случайныесобытия 

Случайныеопыты(эксперименты),элементарныеслучайныесобытия(исходы).Вероятностиэле

ментарныхсобытий.Событиявслучайныхэкспериментахиблагоприятствующиеэлементарныесобыт

ия.Вероятностислучайныхсобытий.Опытысравновозможнымиэлементарнымисобытиями.Классиче

скиевероятностныеопытысиспользованиеммонет,кубиков.Представлениесобытийспомощьюдиагр

аммЭйлера.Противоположныесобытия,объединениеипересечениесобытий.Правилосложенияверо

ятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимыесобытия. 

Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независимыеиспытания. 

Представлениеонезависимых событияхвжизни. 

Элементыкомбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число 

сочетаний.Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом 

равновозможныхэлементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением 

комбинаторныхформул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии 

испытанийБернулли. 

Случайныевеличины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных 

случайныхвеличин.Распределениевероятностей.Математическоеожидание.Свойстваматематич

еского ожидания. Понятие о законебольших чисел. Измерение вероятностей.Применение закона 

больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечениибезопасностинаселения 

вчрезвычайныхситуациях. 

Геометрия 

Геометрическиефигуры 

Фигурывгеометрииивокружающеммире 

Геометрическаяфигура.Формированиепредставленийометапредметномпонятии 

x 
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«фигура». 

Точка,линия,отрезок,прямая,луч,ломаная,плоскость,угол,биссектрисауглаиеесвойства,видыу

глов, многоугольники,круг. 

Осеваясимметриягеометрическихфигур.Центральнаясимметриягеометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. 

Распознавание

 некоторыхмногоугольников.Выпуклыеиневыпуклыемногоугольники.Правильные

многоугольники. 

Треугольники.Высота,медиана,биссектриса,средняялиниятреугольника.Равнобедренныйтреу

гольник,егосвойстваипризнаки.Равностороннийтреугольник.Прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника.Неравенствотреугольника. 

Четырехугольники.Параллелограмм,ромб,прямоугольник,квадрат,трапеция,равнобедреннаят

рапеция. Свойстваи признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника,квадрата. 

Окружность,круг 

Окружность,круг,ихэлементыисвойства;центральныеивписанныеуглы.Касательная и секущая 

к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности 

длятреугольников,четырехугольников, правильныхмногоугольников. 

Геометрическиефигурывпространстве(объемныетела) 

Многогранникиегоэлементы.Названиямногогранниковсразнымположениемиколичеством 

граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере,шаре,цилиндре, 

конусе, ихэлементах ипростейшихсвойствах. 

ОтношенияРавенствофигур 

Свойстваравныхтреугольников.Признакиравенстватреугольников. 

Параллельностьпрямых 

Признакии  свойства  параллельных  прямых.  Аксиома  параллельности  Евклида. 

ТеоремаФалеса. 

Перпендикулярныепрямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. 

Серединныйперпендикулярк отрезку.Свойстваи признаки перпендикулярности. 

Подобие 

Пропорциональные отрезки,  подобие фигур.  Подобные

 треугольники.Признакиподобия. 

Взаимноерасположениепрямойиокружности,двухокружностей. 

Измерения и вычисленияВеличины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. 

Величинаугла.Градуснаямераугла. 

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. 

Единицыизмерения площади. 

Представлениеобобъемеиегосвойствах.Измерениеобъема.Единицыизмеренияобъемов. 

Измеренияи вычисления 

Инструментыдляизмеренийипостроений;измерениеивычислениеуглов,длин(расстояний),пло
щадей.ТригонометрическиефункцииострогоуглавпрямоугольномтреугольникеТригонометрически

ефункциитупогоугла.Вычислениеэлементовтреугольниковсиспользованиемтригонометрическихсо

отношений.Формулыплощадитреугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы 

длины окружности и 

площадикруга.Сравнениеивычислениеплощадей.ТеоремаПифагора.Теоремасинусов.Теоремакосин

усов. 

Расстояния 

Расстояниемеждуточками.Расстояниеотточкидопрямой.Расстояниемеждуфигурами. 

Геометрическиепостроения 

Геометрическиепостроениядляиллюстрациисвойствгеометрическихфигур. 
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Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие 

построенияциркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, 

равногоданному, 

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними,стороне и 

двумприлежащимк ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования 

Преобразования 

Понятиепреобразования.Представлениеометапредметномпонятии«преобразование». 

Подобие. 

Движения 

Осеваяицентральнаясимметрия,поворотипараллельныйперенос.Комбинациидвиженийна 

плоскости и ихсвойства. 

Векторы и координаты на плоскостиВекторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов

 вфизике, 

разложение векторана составляющие,скалярное произведение. 

Координаты 

Основныепонятия,координатывектора,расстояниемеждуточками.Координатысередины 

отрезка. Уравненияфигур. 

Применениевекторовикоординатдлярешенияпростейшихгеометрическихзадач. 

Историяматематики 

Возникновениематематикикакнауки,этапыееразвития.Основныеразделыматематики.Выда

ющиеся математикии ихвкладвразвитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. 

Рациональныечисла.Потребностьвиррациональныхчислах. Школа Пифагора 

Зарождениеалгебрывнедрахарифметики.Ал-Хорезми.Рождениебуквеннойсимволики. П. 

Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул 

корнейалгебраическихуравненийстепеней,большихчетырех.Н.Тарталья,Дж.Кардано,Н.Х.Абель,Э. 

Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

наязыкалгебры.Появлениеграфиковфункций.Р.Декарт,П.Ферма.Примерыразличныхсистемкоорди

нат. 

ЗадачаЛеонардоПизанского(Фибоначчи)окроликах,числаФибоначчи.Задачаошахматнойдоск

е. Сходимостьгеометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, 

Б.Паскаль,Я.Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

Отземледелиякгеометрии.Пифагориегошкола.Фалес,Архимед.ПлатониАристотель. 

Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура 

круга.Удвоениекуба.Историячислаπ.Золотоесечение.«Начала»Евклида.ЛЭйлер,Н.И.Лобачевский.И

стория пятого постулата. 

Геометрияиискусство.Геометрическиезакономерностиокружающегомира. 

Астрономияигеометрия.ЧтоикакузналиАнаксагор,ЭратосфениАристархоразмерахЛуны,Зе
млииСолнца.РасстоянияотЗемлидоЛуныиСолнца.Измерениерасстояния отЗемли до Марса. 

Рольроссийскихученыхвразвитииматематики:Л.Эйлер.Н.И.Лобачевский,П.Л.Чебышев,С. 

Ковалевская, А.Н.Колмогоров. 

МатематикавразвитииРоссии:ПетрI,школаматематическихинавигацкихнаук,развитие 

российскогофлота,А.Н.Крылов. КосмическаяпрограммаиМ.В. Келдыш. 

Содержание курса математики в 7-9 классах (углубленный уровень)Алгебра 

Числа 

Рациональныечисла 

Сравнениерациональныхчисел.Действиясрациональнымичислами.Конечныеибесконечныеде

сятичныедроби.Представлениерациональногочиславвидедесятичнойдроби. 
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Иррациональныечисла 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия 

сиррациональнымичислами.Свойствадействийсиррациональнымичислами.Сравнениеиррациональ

ныхчисел.Множестводействительных чисел. 

Представленияорасширенияхчисловыхмножеств. 

Тождественныепреобразования 

Числовыеибуквенныевыражения 

Выражениеспеременной.Значениевыражения.Подстановкавыраженийвместопеременных. 

Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений, 

содержащихстепениснатуральным ицелым показателем. 

Многочлены 

Одночлен,степеньодночлена.Действиясодночленами.Многочлен,степеньмногочлена.Значени

ямногочлена.Действиясмногочленами:сложение,вычитание,умножение,деление.Преобразованиеце

логовыражениявмногочлен.Формулысокращенногоумножения:разностьквадратов,квадратсуммыи

разности.Формулыпреобразования суммы и разности кубов, куб суммы и разности. Разложение 

многочленов намножители: вынесениеобщего множителяза скобки, группировка, 

использованиеформулсокращенного умножения. Многочлены с одной переменной. Стандартный 

вид многочлена соднойпеременной. 

Квадратныйтрехчлен.Корниквадратноготрехчлена.Разложениенамножителиквадратного 

трехчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Выделение 

полногоквадрата.Разложение на множителиспособом выделения полногоквадрата. 

Понятиетождества 

Тождественноепреобразование.Представлениеотождественамножестве. 

Дробно-рациональныевыражения 

Алгебраическаядробь.Преобразованиявыражений,содержащихстепенисцелымпоказателем.Д

опустимыезначенияпеременныхвдробно-

рациональныхвыражениях.Сокращениеалгебраическихдробей.Приведениеалгебраическихдробейк

общемузнаменателю.Действиясалгебраическимидробями:сложение,умножение,деление. 

Преобразованиевыражений,содержащихзнакмодуля. 

Иррациональныевыражения 

Арифметическийквадратныйкорень.Допустимыезначенияпеременныхввыражениях,содержа

щихарифметическиеквадратныекорни.Преобразованиевыражений,содержащихквадратныекорни. 

Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях, содержащихкорниn-

ыхстепеней.Преобразование выражений,содержащихкорниn-ыхстепеней. 

Степеньсрациональнымпоказателем.Преобразованиевыражений,содержащихстепеньсрацион

альным показателем. 

УравненияРавенства 

Числовоеравенство.Свойствачисловыхравенств.Равенствоспеременной. 

Уравнения 

Понятиеуравненияикорняуравнения.Представлениеоравносильностиуравненийиуравнениях-

следствиях. 

Представление о равносильности на множестве. Равносильные 

преобразованияуравнений. 

Методырешенияуравнений 

Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический 

метод.Использование свойств функций при решении уравнений, использование теоремы Виета 

дляуравненийстепенивыше2. 

Линейноеуравнениеиегокорни 

Решениелинейныхуравнений.Количествокорнейлинейногоуравнения.Линейноеуравнение 

спараметром. 

Квадратноеуравнениеиегокорни 

Дискриминантквадратногоуравнения.Формулакорнейквадратногоуравнения.Количество 

действительных корней квадратного уравнения. Решение квадратных уравнений:графический 
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fx fx

метод решения, использование формулы для нахождения корней, разложение 

намножители,подборкорнейсиспользованиемтеоремыВиета.Биквадратныеуравнения.Уравнения,св

одимыеклинейнымиквадратным.Квадратноеуравнениеспараметром.Решениепростейшихквадратн

ыхуравненийспараметрами.Решениенекоторыхтиповуравнений3 и4 степени. 

Дробно-рациональныеуравнения 

Решениедробно-рациональныхуравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида: a;  

 

и их решение. Решение иррациональных уравнений

 вида 

 

 

Системыуравнений 

Уравнениесдвумяпеременными.Решениеуравненийвцелыхчислах.Линейноеуравнение с 

двумя переменными. Графическая интерпретация линейного уравнения с двумяпеременными. 

Представлениеографическойинтерпретациипроизвольногоуравнениясдвумяпеременными:ли

ниина плоскости. 

Понятие системы уравнений. Решение систем 

уравнений.Представлениеоравносильностисистем уравнений. 

Методырешениясистемлинейныхуравненийсдвумяпеременнымиграфическийметод,методсло

жения,методподстановки.Количестворешенийсистемылинейныхуравнений.Системалинейныхурав

ненийс параметром. 

Системынелинейныхуравнений.Методырешениясистемнелинейныхуравнений. 

Методделения,методзаменыпеременных.Однородныесистемы. 

Неравенства 

Числовыенеравенства.Свойствачисловыхнеравенств.Проверкасправедливостинеравенствпри

заданных значениях переменных. 

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства.

 Доказательствонеравенств.Неравенствао среднихдлядвух чисел. 

Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства.Представление о 

равносильностинеравенств. 

Линейноенеравенствоимножестваегорешений.Решениелинейныхнеравенств. 

Линейноенеравенствоспараметром. 

Квадратноенеравенствоиегорешения.Решениеквадратныхнеравенств:использование свойств 

и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решенияквадратногонеравенства. 

Квадратное неравенство с параметром и его решение.Простейшие иррациональные

 неравенства вида: 

 

gx

 

fxgx. 
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gx

k 

x 

Квадратное неравенство с параметром и его 

решение.Простейшие иррациональные неравенства

 вида: 

 

 

a; 

 

a; 

 . 

Обобщенныйметодинтерваловдлярешениянеравенств. 

Системынеравенств 

Системынеравенствсоднойпеременной.Решениесистемнеравенствсоднойпеременной:линейн
ых,квадратных,дробно-

рациональных,иррациональных.Изображениерешениясистемынеравенствначисловойпрямой.Запис

ьрешениясистемынеравенств. 

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного неравенства 

сдвумяпеременными.Графическаяинтерпретациянеравенствасдвумяпеременными.Графическиймет

одрешениясистем неравенствсдвумя переменными. 

Функции 

Понятиезависимости 

Прямоугольнаясистемакоординат. 

Формированиепредставленийометапредметномпонятии«координаты». График зависимости. 

Функция 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График 

функции.Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных процессов и 

решениязадач.Значениефункциивточке.Свойствафункций:областьопределения,множествозначени

й, нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, возрастание и 

убывание,промежуткимонотонности,наибольшееинаименьшеезначение,периодичность.Исследова

ние функциипоееграфику. 

Линейнаяфункция 

Свойства,график.Угловойкоэффициентпрямой.Расположениеграфикалинейнойфункциивзави

симостиотеекоэффициентов. 

Квадратичнаяфункция 

Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положение 

графикаквадратичнойфункциивзависимостиотеекоэффициентов.Использованиесвойствквадратичн

ойфункциидлярешениязадач. 

Обратнаяпропорциональность 

Свойствафункцииy .Гипербола.Представлениеобасимптотах. 

Степеннаяфункцияс показателем3 

Свойства.Кубическаяпарабола. 

Функцииy ,
 y

 

,
 y

 

x.Ихсвойстваиграфики.Степеннаяфункцияс 

показателемстепенибольше 3. 

Преобразование графиков функций: параллельный перенос,

 симметрия,растяжение/сжатие,отражение. 

Представлениеовзаимнообратныхфункциях. 

Непрерывностьфункциииточкиразрывафункций.Кусочнозаданныефункции. 

Последовательностиипрогрессии 

Числоваяпоследовательность.Примеры.Бесконечныепоследовательности.Арифметическаяпр

огрессияиеесвойства.Геометрическаяпрогрессия.Суммированиепервых членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Сходящаяся 

геометрическаяпрогрессия.Суммасходящейсягеометрическойпрогрессии.Гармоническийряд.Расхо

димостьгармонического ряда. 

Метод математической индукции, его применение для вывода формул, 

доказательстваравенствинеравенств, решениязадачна делимость. 

fx fx

fx

x 3 x 
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Решениетекстовыхзадач 

Задачинавсеарифметическиедействия 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Использованиетаблиц,схем,чертежей,друг

ихсредствпредставленияданныхприрешениизадачи. 

Решениезадачнадвижение,работу,покупки 

Анализвозможныхситуацийвзаимногорасположенияобъектовприихдвижении,соотношения 

объемоввыполняемых работприсовместнойработе. 

Решение задач на нахождение частичислаичислапоегочасти 

Решениезадачнапроценты,доли,применениепропорцийприрешениизадач. 

Логическиезадачи 

Решениелогическихзадач.Решениелогическихзадачспомощьюграфов,таблиц. 

Основныеметодырешениязадач 

Арифметический,алгебраический,переборвариантов.Первичныепредставленияодругихметод

ах решениязадач(геометрические играфическиеметоды). 

СтатистикаитеориявероятностейСтатистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы,извлечениенужнойинформации.Диаграммырассеивания.Описательныестатистическиеп

оказатели: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

числовогонабора.Отклонение.Случайныевыбросы.Мерырассеивания:размах,дисперсияистандартн

оеотклонение.Свойствасреднегоарифметическогоидисперсии.Случайнаяизменчивость.Изменчивос

тьприизмерениях.Решающиеправила.Закономерностивизменчивыхвеличинах. 

Случайныеопытыислучайныесобытия 

Случайныеопыты(эксперименты),элементарныеслучайныесобытия(исходы).Вероятностиэле

ментарныхсобытий.Событиявслучайныхэкспериментахиблагоприятствующиеэлементарныесобыт

ия.Вероятностислучайныхсобытий.Опытысравновозможнымиэлементарнымисобытиями.Классиче

скиевероятностныеопытысиспользованиеммонет,кубиков.Представлениесобытийспомощьюдиагра

ммЭйлера.Противоположныесобытия,объединениеипересечениесобытий.Правилосложениявероят

ностей.Случайныйвыбор.Независимыесобытия.Последовательныенезависимыеиспытания. 

Представление эксперимента в виде дерева, умножение вероятностей. 

Испытаниядопервогоуспеха.Условная вероятность. Формула полнойвероятности. 

ЭлементыкомбинаторикиииспытанияБернулли 

Правилоумножения,перестановки,факториал.Сочетанияичислосочетаний.ТреугольникПаска

ляибиномНьютона.Опытысбольшимчисломравновозможныхэлементарныхсобытий.Вычислениеве

роятностейвопытахсприменениемэлементовкомбинаторики.ИспытанияБернулли.Успехинеудача.В

ероятностисобытийвсериииспытанийБернулли. 

Геометрическаявероятность 

Случайныйвыборточкиизфигурынаплоскости,отрезкаидугиокружности. 

Случайный выборчислаизчисловогоотрезка. 

Случайныевеличины 

Дискретнаяслучайнаявеличинаираспределениевероятностей.Равномерноедискретноераспред

еление.Геометрическоераспределениевероятностей.РаспределениеБернулли.Биномиальноераспред

еление.Независимыеслучайныевеличины.Сложение,умножениеслучайныхвеличин.Математическо

еожиданиеиегосвойства.Дисперсияистандартное отклонение случайной величины; свойства 

дисперсии. Дисперсия числа успехов 

всериииспытанийБернулли.Понятиеозаконебольшихчисел.Измерение 

вероятностейиточностьизмерения.Применениезаконабольшихчиселвсоциологии,страховании,вздр

авоохранении,обеспечениибезопасностинаселения вчрезвычайныхситуациях. 

Геометрия 

Геометрическиефигуры 

Фигурывгеометрииивокружающеммире 

Геометрическаяфигура.Внутренняя,внешняяобластифигуры,граница.Линиииобластина 

плоскости.Выпуклаяиневыпуклая фигуры.Плоская инеплоскаяфигуры. 
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Выделениесвойствобъектов.Формированиепредставленийометапредметномпонятии 

«фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла иее свойства, 

видыуглов, многоугольники, окружностьикруг. 

Осеваясимметриягеометрическихфигур.Центральнаясимметриягеометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник,егоэлементыиегосвойства.Правильныемногоугольники.Выпуклые 

иневыпуклыемногоугольники.Суммаугловвыпуклогомногоугольника. 

Треугольник.Суммаугловтреугольника.Равнобедренныйтреугольник,свойстваипризнаки.Рав

ностороннийтреугольник.Медианы,биссектрисы,высотытреугольников.Замечательные 

точкивтреугольнике.Неравенствотреугольника. 

Четырехугольники.Параллелограмм,ромб,прямоугольник,квадрат,трапеция.Свойстваипризна

кипараллелограмма,ромба,прямоугольника,квадрата.ТеоремаВариньона. 

Окружность,круг 

Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их 

свойства.Центральные и вписанныеуглы.Вписанные и описанные окружности для 

треугольников.Вписанныеиописанныеокружностидлячетырехугольников.Вневписанныеокружнос

ти.Радикальная ось. 

Фигурывпространстве(объемныетела) 

Многогранникиегоэлементы.Названиямногогранниковсразнымположениемиколичествомгра

ней.Первичныепредставленияопирамидах,параллелепипедах,призмах,сфере,шаре, 

цилиндре,конусе, ихэлементахипростейшихсвойствах. 

ОтношенияРавенствофигур 

Свойстваипризнакиравенстватреугольников.Дополнительныепризнакиравенстватреугольник

ов.Признакиравенствапараллелограммов. 

Параллельностьпрямых 

Признакии  свойства  параллельных  прямых.  Аксиома  параллельностиЕвклида. 

Первичныепредставленияонеевклидовыхгеометриях.ТеоремаФалеса. 

Перпендикулярныепрямые 

Прямойугол.Перпендикуляркпрямой.Серединныйперпендикуляркотрезку. 

Свойстваипризнакиперпендикулярностипрямых.Наклонные,проекции,ихсвойства. 

Подобие 

Пропорциональныеотрезки,подобиефигур.Подобныетреугольники.Признакиподобиятреугол

ьников.Отношениеплощадейподобных фигур. 

Взаимноерасположениепрямойиокружности,двухокружностей. 

Измерения и вычисленияВеличины 

Понятиевеличины.Длина. Измерениедлины.Единцыизмерениядлины. 

Величинаугла.Градуснаямераугла.Синус,косинуситангенсострогоуглапрямоугольноготреуго

льника. 

Понятиеоплощадиплоскойфигурыиеесвойствах.Измерениеплощадей.Единицыизмерения 

площади. 

Представлениеобобъемепространственнойфигурыиегосвойствах.Измерениеобъема.Единицы

измеренияобъемов. 

Измеренияи вычисления 

Инструментыдляизмеренийипостроений;измерениеивычислениеуглов,длин(расстояний),пло

щадей,вычислениеэлементовтреугольниковсиспользованиемтригонометрическихсоотношений.Пл

ощади.Формулыплощадитреугольника,параллелограммаиегочастныхвидов,трапеции,формулаГеро

на,формулаплощадивыпуклогочетырехугольника,формулыдлиныокружностииплощадикруга.Пло

щадькруговогосектора,кругового сегмента.Площадьправильного многоугольника. 

ТеоремаПифагора.Пифагоровытройки.Тригонометрическиесоотношениявпрямоугольномтре

угольнике.Тригонометрические функциитупогоугла. 

Теоремакосинусов.Теоремасинусов. 
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Решениетреугольников.Вычислениеуглов.Вычислениевысоты,медианыибиссектрисы 

треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая. ТеоремаЧевы. 

Расстояния 

Расстояниемеждуточками.Расстояниеотточкидопрямой.Расстояниемеждуфигурами. 

Равновеликиеиравносоставленныефигуры. 

Свойства(аксиомы)длиныотрезка,величиныугла,площадииобъемафигуры. 

Геометрическиепостроения 

Геометрическиепостроениядляиллюстрациисвойствгеометрическихфигур.Инструментыдляп

остроений.Циркуль, линейка. 

Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы

 угла,перпендикуляра к прямой,угла,равного данному. 

Построениетреугольниковпотремсторонам,двумсторонамиуглумеждуними,сторонеидвум 

прилежащимкнейуглам,по другимэлементам. 

Делениеотрезкавданномотношении. 

Основныеметодырешениязадачнапостроение(методгеометрическихместточек,метод 

параллельногопереноса, метод симметрии, метод подобия). 

Этапы решения задач на построение.Геометрические преобразованияПреобразования 

Представление о  межпредметном  понятии «преобразование». Преобразования вматематике (варифметике,алгебре,геометрические преобразования). 

Движения 

Осеваяицентральнаясимметрии,поворотипараллельныйперенос.Комбинациидвиженийнаплос

костииихсвойства. 

Подобиекакпреобразование 

Гомотетия.Геометрическиепреобразованиякаксредстводоказательстваутвержденийирешения

задач. 

Векторы и координаты на плоскостиВекторы 

Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный 

базис,разложение вектора по базисным векторам. Единственность разложения векторов по 

базису,скалярноепроизведениеиего свойства,использованиевектороввфизике. 

Координаты 

Основныепонятия,координатывектора,расстояниемеждуточками.Координатысерединыотрезк

а. Уравненияфигур. 

Применениевекторовикоординатдлярешениягеометрическихзадач. 

Аффиннаясистемакоординат.Радиус-векторыточек. Центроидсистемыточек. 

Историяматематики 

Возникновениематематикикакнауки,этапыееразвития.Основныеразделыматематики.Выда

ющиеся математикии ихвкладвразвитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. 

Рациональныечисла.Потребностьвиррациональныхчислах. Школа Пифагора 

Зарождениеалгебрывнедрахарифметики.Ал-Хорезми.Рождениебуквеннойсимволики. П. 

Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул 

корнейалгебраическихуравненийстепеней,большихчетырех.Н.Тарталья,Дж.Кардано,Н.Х.Абель,Э.

Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

наязыкалгебры.Появлениеграфиковфункций.Р.Декарт,П.Ферма.Примерыразличныхкоординат. 

ЗадачаЛеонардоПизанского(Фибоначчи)окроликах,числаФибоначчи.Задачаошахматнойдоск

е. Сходимостьгеометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б. 

Паскаль,Я.Бернулли, А.Н. Колмогоров. 

Отземледелиякгеометрии.Пифагориегошкола.Фалес,Архимед.ПлатониАристотель. 

Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура 

круга.Удвоениекуба.Историячислаπ.Золотоесечение.«Начала»Евклида.Л.Эйлер,Н.И.Лобачевский.

История пятого постулата. 
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Геометрияиискусство.Геометрическиезакономерностиокружающегомира. 

Астрономияигеометрия.ЧтоикакузналиАнаксагор,ЭратосфениАристархоразмерахЛуны,Зе

млииСолнца.РасстоянияотЗемлидоЛуныиСолнца.ИзмерениерасстоянияотЗемлидо Марса. 

Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И. Лобачевский, 

П.Л.Чебышев,С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров. 

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких 

наук,развитие российскогофлота,А.Н.Крылов.Космическаяпрограммаи М.В.Келдыш. 

 

10. Информатика 

Приреализациипрограммыучебногопредмета«Информатика»уучащихсяформируетсяинформ

ационнаяиалгоритмическаякультура;умениеформализациииструктурирования информации, 
учащиеся овладевают способамипредставления данных всоответствииспоставленнойзадачей-

таблицы,схемы,графики,диаграммы,сиспользованиемсоответствующихпрограммныхсредствобраб

откиданных;уучащихсяформируетсяпредставлениеокомпьютерекакуниверсальномустройствеобра

боткиинформации;представлениеобосновныхизучаемыхпонятиях:информация,алгоритм,модель-

иихсвойствах;развиваетсяалгоритмическоемышление,необходимоедляпрофессиональной 

деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления о 

том,какпонятияиконструкцииинформатикиприменяютсявреальноммире,оролиинформационныхте

хнологийироботизированныхустройстввжизнилюдей,промышленности и научных исследованиях; 

вырабатываются навык и умение безопасного ицелесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в сети Интернет,умение соблюдатьнормыинформационной 

этикииправа. 

Введение 

Информацияиинформационныепроцессы 

Информация–одноизосновныхобобщающихпонятийсовременнойнауки. 

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут 

бытьобработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные 

длявосприятиячеловеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. 

Возможностьописания непрерывныхобъектовипроцессовс помощьюдискретныхданных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием 

ипередачейданных. 

Компьютер–универсальноеустройствообработкиданных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимаяпамять,устройстваввода-вывода; ихколичественные характеристики. 

Компьютеры,встроенныевтехническиеустройстваипроизводственныекомплексы. 

Роботизированныепроизводства,аддитивныетехнологии(3D-принтеры). 

Программноеобеспечениекомпьютера. 

Носителиинформации,используемыевИКТ.Историяиперспективыразвития.Представление об 

объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видовносителей. 

Носителиинформации вживой природе. 

Историяитенденцииразвитиякомпьютеров,улучшениехарактеристиккомпьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров.Параллельные 

вычисления. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 

Математические основы информатикиТекстыикодирование 

Символ.Алфавит–конечноемножествосимволов.Текст–

конечнаяпоследовательностьсимволовданногоалфавита.Количестворазличныхтекстовданнойдлин

ывданном алфавите. 
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Разнообразиеязыковиалфавитов.Естественныеиформальныеязыки.Алфавиттекстовнарусском 

языке. 

Кодированиесимволоводногоалфавитаспомощьюкодовыхсловвдругомалфавите;кодовая 

таблица, декодирование. 

Двоичныйалфавит.Представлениеданныхвкомпьютерекактекстоввдвоичномалфавите. 

Двоичныекодысфиксированнойдлинойкодовогослова.Разрядностькода–длинакодовогослова. 

Примерыдвоичных кодовсразрядностью 8, 16,32. 
Единицыизмерениядлиныдвоичныхтекстов:бит,байт,Килобайтит.д.Количествоинформации,с

одержащеесявсообщении. 

ПодходА.Н.Колмогоровакопределениюколичестваинформации. 

Зависимостьколичествакодовыхкомбинацийотразрядностикода.КодASCII.Кодировкикирилли

цы.Примерыкодированиябуквнациональныхалфавитов.ПредставлениеостандартеUnicode.Таблицы 

кодировкис алфавитом,отличнымотдвоичного. 

Искажениеинформацииприпередаче.Коды,исправляющиеошибки.Возможностьоднозначного

декодирования длякодовсразличнойдлинойкодовых слов. 

Дискретизация 

Измерение и  дискретизация.  Общее представление

 оцифровомпредставленииаудиовизуальныхидругихнепрерывных 

данных. 

Кодированиецвета.Цветовыемодели.МоделиRGBиCMYK.МоделиHSBиCMY.Глубина 

кодирования. Знакомствосрастровой ивекторнойграфикой. 

Кодированиезвука.Разрядностьичастотазаписи.Количествоканаловзаписи. 

Оценкаколичественныхпараметров,связанныхспредставлениемихранениемизображенийизву

ковых файлов. 

Системысчисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел 

впозиционныхсистемах счисления. 

Основаниесистемысчисления.Алфавит(множествоцифр)системысчисления.Количествоцифр,

используемыхвсистемесчислениясзаданнымоснованием.Краткаяиразвернутая 

формызаписичиселвпозиционных системахсчисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. 

Переводнатуральныхчиселиздесятичнойсистемысчислениявдвоичнуюииздвоичнойвдесятичную. 

Восьмеричнаяишестнадцатеричнаясистемысчисления.Переводнатуральныхчиселиздесятичн

ойсистемысчисления ввосьмеричную,шестнадцатеричнуюиобратно. 

Переводнатуральныхчиселиздвоичнойсистемысчисленияввосьмеричнуюишестнадцатеричну

юиобратно. 

Арифметическиедействия всистемахсчисления. 

Элементыкомбинаторики,теориимножествиматематическойлогики 

Расчетколичествавариантов:формулыперемноженияисложенияколичествавариантов.Количес

тво текстовданной длинывданном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из 

двухилитрехбазовыхмножествспомощьюоперацийобъединения,пересеченияидополнения. 

Высказывания.Простыеисложныевысказывания.ДиаграммыЭйлера-

Венна.Логическиезначениявысказываний.Логическиевыражения.Логическиеоперации:«и»(конъюн

кция,логическоеумножение),«или»(дизъюнкция,логическоесложение),«не»(логическоеотрицание).

Правилазаписилогическихвыражений.Приоритетылогическихопераций. 

Таблицыистинности.Построениетаблицистинностидлялогическихвыражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности 

(эквивалентность).Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц 

истинностидлядоказательствазаконовалгебрылогики.Логическиеэлементы.Схемылогическихэлем
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ентов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими 

основамикомпьютера. 

Списки,графы,деревья 

Список.Первыйэлемент,последнийэлемент,предыдущийэлемент,следующийэлемент.Вставка,

удалениеизаменаэлемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальнаявершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) 

ребра ипути.Понятие минимальногопути.Матрица смежностиграфа (с длинамиребер). 

Дерево.Корень,лист,вершина(узел).Предшествующаявершина,последующиевершины.Подде

рево.Высота дерева.Бинарное дерево.Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы 

программированияИсполнителииалгоритмы.Управлениеисполнителями 

Исполнители.Состояния,возможныеобстановкиисистемакомандисполнителя;команды-

приказыикоманды-запросы;отказисполнителя.Необходимостьформальногоописания 

исполнителя.Ручноеуправлениеисполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык(язык 

программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – записьалгоритма на 

конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 

устройство,способноеуправлятьпозаранеесоставленнойпрограммеисполнителями,выполняющими

команды.Программноеуправлениеисполнителем.Программноеуправлениесамодвижущимсяробото

м. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Отличиесловесногоописания алгоритма,отописания наформальномалгоритмическомязыке. 

Системыпрограммирования.Средствасозданияивыполненияпрограмм. 

Понятиеобэтапахразработкипрограммиприемахотладкипрограмм. 

Управление.Сигнал.Обратнаясвязь.Примеры:компьютериуправляемыйимисполнитель (в том 

числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков входе наблюдений и 

экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися)устройствами. 

Алгоритмическиеконструкции 

Конструкция«следование».Линейныйалгоритм.Ограниченностьлинейныхалгоритмов:невозм

ожностьпредусмотретьзависимостьпоследовательностивыполняемыхдействийотисходных данных. 

Конструкция «ветвление».Условныйоператор:полнаяинеполнаяформы. 

Выполнение   иневыполнениеусловия(истинностьиложностьвысказывания). 

Простыеисоставныеусловия.Записьсоставныхусловий. 

Конструкция«повторения»:циклысзаданнымчисломповторений,сусловиемвыполнения, с 

переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнениятела цикла и после 

выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариантцикла. 

Записьалгоритмическихконструкцийв выбранномязыкепрограммирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в 

различныхалгоритмических языках. 

Разработкаалгоритмовипрограмм 

Операторприсваивания.Представлениеоструктурахданных. 

Константыипеременные.Переменная:имяизначение.Типыпеременных:целые,вещественные,с

имвольные,строковые,логические.Табличныевеличины(массивы).Одномерные 

массивы.Двумерныемассивы. 

Примерызадачобработкиданных: 

 нахождениеминимальногоимаксимальногочислаиздвух,трех,четырехданных 
чисел; 

 нахождениевсехкорнейзаданногоквадратногоуравнения; 

 заполнениечисловогомассивавсоответствиисформулойилипутем вводачисел; 

 нахождениесуммыэлементовданнойконечнойчисловойпоследовательностиили 
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массива; 

 нахождениеминимального(максимального)элементамассива. 

Знакомствосалгоритмамирешенияэтихзадач.Реализацииэтихалгоритмовввыбраннойсредепро

граммирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка,Чертежникидр. 

Знакомствоспостановкамиболеесложныхзадачобработкиданныхиалгоритмамиихрешения:с

ортировкамассива,выполнениепоэлементныхоперацийсмассивами;обработкацелыхчисел,предста

вленныхзаписямивдесятичнойидвоичнойсистемахсчисления,нахождение наибольшего 

общегоделителя(алгоритмЕвклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 

выборалгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, 

отладкапрограммыс помощьювыбраннойсистемыпрограммирования,тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 

пошаговоевыполнение,просмотр значенийвеличин, отладочныйвывод). 

Знакомствосдокументированиемпрограмм.Составлениеописаниепрограммыпообразцу. 

Анализалгоритмов 

Сложностьвычисления:количествовыполненныхопераций,размериспользуемойпамяти;ихзав

исимостьотразмераисходныхданных.Примерыкороткихпрограмм,выполняющихмногошаговпо 

обработкенебольшогообъемаданных;примерыкороткихпрограмм,выполняющихобработкубольшог

о объемаданных. 

Определениевозможныхрезультатовработыалгоритмаприданноммножествевходныхданных;о

пределениевозможныхвходныхданных,приводящихкданномурезультату.Примерыописанияобъект

овипроцессовспомощьюнаборачисловыххарактеристик,атакжезависимостеймеждуэтимихарактери

стиками,выражаемымиспомощьюформул. 

Робототехника 

Робототехника –  наука о разработке и использовании

 автоматизированныхтехнических систем. 

 Автономные роботы  и  автоматизированные

 комплексы. 

Микроконтроллер.Сигнал.Обратнаясвязь:получениесигналовотцифровыхдатчиков(касания,

расстояния, света, звука и др. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортнойсистеме,сварочнаялинияавтозавода,автоматизированноеуправлениеотоплениядом

а,автономнаясистема управления транспортнымсредствоми т.п.). 

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. 

Системакомандробота.Конструированиеробота.Моделированиероботапарой:исполнителькоман

диустройствоуправления.Ручноеипрограммноеуправление роботами. 

Примеручебнойсредыразработкипрограммуправлениядвижущимисяроботами.Алгоритмыуп

равлениядвижущимисяроботами.Реализацияалгоритмов"движениедопрепятствия","следованиев

дольлинии"и т.п. 

Анализалгоритмовдействийроботов.Испытаниемеханизмаробота,отладкапрограммыуправ

ленияроботомВлияниеошибокизмеренийивычисленийнавыполнениеалгоритмовуправления 

роботом. 

Математическоемоделирование 

Понятиематематическоймодели.Задачи,решаемыеспомощьюматематического(компьютерног

о) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и 

отсловесного(литературного)описанияобъекта.Использованиекомпьютеровприработесматематиче

скимимоделями. 

Компьютерныеэксперименты. 

Примерыиспользованияматематических(компьютерных)моделейприрешениинаучно-

техническихзадач.Представлениеоциклемоделирования:построениематематическоймодели,еепрог
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раммнаяреализация,проверканапростыхпримерах(тестирование), проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнениемодели. 

ИспользованиепрограммныхсистемисервисовФайловаясистема 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операциипри 

работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типыфайлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полныйтекст 

романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл 

данныхкосмических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом 

моделированиисложныхфизических процессовидр.). 

Архивирование и разархивирование.Файловыйменеджер. 

Поисквфайловойсистеме. 

Подготовкатекстовидемонстрационныхматериалов 

Текстовыедокументыиихструктурныеэлементы(страница,абзац,строка,слово,символ). 

Текстовыйпроцессор–

инструментсоздания,редактированияиформатированиятекстов.Свойства страницы, 

абзаца,символа.Стилевоеформатирование. 

Включениевтекстовыйдокументсписков,таблиц,играфическихобъектов.Включениевтекстовы

йдокументдиаграмм,формул,нумерациистраниц,колонтитулов,ссылокидр.История изменений. 

Проверкаправописания,словари. 

Инструментывводатекстасиспользованиемсканера,программраспознавания,расшифровкиуст

нойречи.Компьютерныйперевод. 

Понятиеосистеместандартовпоинформации,библиотечномуииздательскомуделу.Деловаяпе

реписка,учебнаяпубликация,коллективнаяработа. Рефератианнотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальныхобъектов. 

Знакомствосграфическимиредакторами.Операцииредактированияграфическихобъектов: 

изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа 

собластями(выделение,копирование,заливкацветом),коррекцияцвета,яркостииконтрастности.Знак

омствособработкойфотографий.Геометрическиеистилевыепреобразования. 

Вводизображенийсиспользованиемразличныхцифровыхустройств(цифровыхфотоаппаратови

микроскопов, видеокамер, сканеровит. д.). 

Средствакомпьютерногопроектирования.Чертежииработасними.Базовыеоперации:выделе

ние,объединение,геометрическиепреобразованияфрагментовикомпонентов.Диаграммы, планы, 

карты. 

Электронные(динамические)таблицы 

Электронные(динамические)таблицы.Формулысиспользованиемабсолютной,относительной 

и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделениедиапазона таблицы 

и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков идиаграмм. 

Базыданных.Поискинформации 

Базыданных.Таблицакакпредставлениеотношения.Поискданныхвготовойбазе. 

Связимеждутаблицами. 

ПоискинформациивсетиИнтернет.Средстваиметодикапоискаинформации.Построениезапросо

в;браузеры.Компьютерныеэнциклопедииисловари.Компьютерныекартыидругие справочные 

системы.Поисковыемашины. 

Работавинформационномпространстве.Информационно-

коммуникационныетехнологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен.Сайт. 

Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные,результаты 

физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные 

социальныхсетей).Технологии ихобработки и хранения. 
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Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 

справочныеслужбы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 

программногообеспечения идр. 

Компьютерныевирусыидругиевредоносныепрограммы;защитаотних. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 

подлинностиполученнойинформации.Электроннаяподпись,сертифицированныесайтыидокументы

.Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети 

Интернет.Взаимодействиенаосновекомпьютерныхсетей:электроннаяпочта,чат,форум,телеконфере

нция идр. 

Гигиенические,эргономическиеитехническиеусловияэксплуатациисредствИКТ.Экономическ

ие,правовыеиэтическиеаспектыихиспользования.Личнаяинформация,средства ее 

защиты.Организацияличногоинформационногопространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и 

ИКТ.Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 

(записьчисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки 

программирования,адресациявсети Интернети др.). 

 

11. Основыдуховно-нравсвеннойкультурынародовРоссии 

Введениевпредмет.НародыРоссии,ихдуховно-нравственнаякультура. 

Гражданин России. Понятие Родины. Российская Федерация. Важнейшие 

положенияКонституцииРФ.Праваиобязанностиграждан.Государственноеустройство.Символыгосу

дарства: герб, флаг, гимн. История символов государства. Россия – 

многонациональноегосударство. 

Порядочность.Понятия «этика», «мораль» (нравственность). Назначение этики, 

еѐкатегории.Нормыэтикета,ихразвитиеисовершенствование.Порядочность: 

честность,надѐжность,соблюдениенормморали.Достоинствоиблагородство. 

Совесть. Способность ученика оценивать свои поступки, осознавать свои 

обязанности,оцениватьихвыполнение,контролироватьсебя.Ответственностьзасвоидела.Правилавза

имоотношенийучениковкласса, школы. 

Довериеидоверчивость.Важнейшиекачестваличности:порядочность,совесть,доверие.Убежд

ѐнностьвчестностиипорядочноститоварища,веравискренностьидобросовестностьегопоступков.Отк

ровенность.Довериеидоверчивость.Самодоверие.Советы всложной жизненной ситуации. 

Милосердие и сострадание. Милосердие: готовность помочь родным и 

постороннимлюдям,проявлениесострадания,сердечногоучастия.Качестванастоящегодругаиихпроя

влениевповседневныхотношениях.Честность,доброта,порядочность,понимание,бескорыстие,справ

едливость.Отношениявклассномколлективе.Стремлениеприйтинапомощь людям. Проявление 

милосердия в классе, школе.Примеры милосердия из историичеловечества. 

Правда и ложь. Правда – то, что соответствует действительности. Ложь – 

намеренноеискажение действительности. Хитрость. Отличие понятий «неправда» и «ложь». 

Полуправда,святая ложь. 

Традициивоспитания.Воспитаниеположительныхкачествличности.Традиции,нормы 

поведения, ценности, передаваемые из поколения в поколение. Сословия: 

дворяне,крестьяне,купцы,мещане,казаки.Общееиотличиявоспитаниидетейразныхсословий.Воспит

ание в труде и вере, уважение и помощь родителям, старшим. Выполнение 

традицийпредков.Традициивоспитания вразныхстранах. 

Честь и достоинство. Развитие представлений о чести и достоинстве людей в разныеэпохи: 

средневековые рыцари, дворяне. Умение отвечать за свои дела и слова. Дворянскийкодекс чести. 

Общественное признание человека, его заслуг. Достоинства человека: доблесть,искренность и 

честность, скромность и простота, благородство души, чистая совесть. Честь 

идостоинство,патриотизм современногомолодогочеловека, ученика. 

Терпимостьитерпение.Нормыморали.Значениеслов«терпимость»(«толерантность»)и«терпе

ние».Способностьчеловекауважительноотноситьсяклюдямдругой национальности, культуры 



 

240 

 

религии. Способность воспринимать другого как равногосебе. Уникальность – важнейшее 

свойство личности. Качества личности: взаимоуважение ивзаимопонимание, ответственность и 

доброжелательность, коммуникабельность, 

терпимость.Мужество.Значениеслова«мужество».Способностьиубеждениесмелоидтинавстречуоп

асности. Стойкость в борьбе, духовная крепость, доблесть, храбрость, отвага и смелость вопасных 

ситуациях. Проявление мужества в мирное время. Умение быть самим собой, идтисвоим путѐм. 

Вечные ценности и добродетели: честь, честность, достоинство, 

благородство,доброта,дружба.Тренировкамужества.Героизм–высшее проявление мужества. 

Равнодушие и жестокость. Слово «равнодушие» и его синонимы. Умение прийти 

напомощь нуждающимся. Жестокость: насилие одной личности над другой. Связь насилия 

сотрицательнымиявленияминашегообщества.Проявлениежестокостипоотношениюкживотным, 

сверстникам. Цена человеческой жизни, еѐ неповторимость, умение беречь 

себя,своихродныхиблизких.Борьба со сквернословием.Уметьихотетьделатьдобрые дела. 

Самовоспитание.Нормынравственности.Обычаиитрадиции,законыипостановления.Дисципл

инированность,сознательнаядисциплина.Самовоспитание.Воспитание воли. Ближайшие и 

отдалѐнные цели развития личности. Пути самообразования.Преодоление 

трудностей,самооценка. 

Учисьучиться.Учениеивоспитаниекаксоставныечастиобразования.Уменияприменятьзнания,

правильнодействоватьвконкретнойситуации.Нравственностьиеѐнормы.Приѐмыучения.Алгоритмп

одготовкиурока,ответаудоски.Сочетаниетрудаумственногоифизического.Приѐмызапоминания.Тре

нировкапамяти.Распорядокдняученика.Культураобщения сверстниковнаучебномзанятии. 

Речевой этикет. Средства речи и правила их использования в различных ситуациях.Правила 

общения, беседы. Умение начать и поддержать беседу. Особенности речи 

русскогоязыка.Этикетречи.Правила разговора потелефону. 

Мои права и обязанности. Устав – основной документ учебного заведения. Права 

иобязанностиученика.ОтражениенормправаиморалившкольномУставе.Обязанностьпосещения 

занятий в школе. Что запрещено обучающимся. Ответственность ученика за своипоступки.Работа 

комиссииподеламнесовершеннолетних изащитеихправ. 

Итоговыйурок.Обобщитьисистематизироватьзнанияобучающихсяпоосновамсветскойэтики. 

 

12. Физика 

Физическоеобразованиевосновнойшколедолжнообеспечитьформированиеуобучающихся 

представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

техническогопрогресса,ознакомлениеобучающихсясфизическимииастрономическимиявлениями,о

сновными принципами работы механизмов, высокотехнологичныхустройств и 

приборов,развитиекомпетенцийврешенииинженерно-техническихинаучно-

исследовательскихзадач. 

Освоениеучебногопредмета«Физика»направленонаразвитиеуобучающихсяпредставленийост

роении,свойствах,законахсуществованияидвиженияматерии,наосвоениеобучающимисяобщих 

законов и закономерностейприродных явлений, созданиеусловий для формирования 

интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных,информационныхкомпетенций.Обучающиесяовладеютнаучнымиметодамире

шенияразличныхтеоретическихипрактическихзадач,умениямиформулироватьгипотезы,конструиро

вать,проводитьэксперименты,оцениватьианализироватьполученныерезультаты,сопоставлятьихсоб

ъективными реалиямижизни. 

Учебныйпредмет«Физика»способствуетформированиюуобучающихсяуменийбезопасноиспо

льзоватьлабораторноеоборудование,проводитьестественно-научныеисследования и эксперименты, 

анализировать полученные результаты, представлять и 

научноаргументироватьполученныевыводы. 

Изучениепредмета«Физика»вчастиформированияуобучающихсянаучногомировоззрения,осв

оенияобщенаучныхметодов(наблюдение,измерение,эксперимент,моделирование),освоенияпрактич
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ескогоприменениянаучныхзнанийфизикивжизниоснованонамежпредметныхсвязяхспредметами:«

Математика»,«Информатика»,«Химия», 

«Биология»,   «География»,   «Экология»,   «Основы   безопасности   жизнедеятельности», 

«История»,«Литература»идр. 

Физикаифизическиеметодыизученияприроды 

Физика–

наукаоприроде.Физическиетелаиявления.Наблюдениеиописаниефизическихявлений.Физическийэ

ксперимент.Моделированиеявленийиобъектовприроды. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность 

измерений. 

Международнаясистемаединиц. 

Физическиезаконыизакономерности.Физикаитехника.Научныйметодпознания. 

Рольфизикивформированииестественнонаучнойграмотности. 

Механическиеявления 

Механическоедвижение.Материальнаяточкакакмодельфизическоготела.Относительностьмех

аническогодвижения.Системаотсчета.Физическиевеличины,необходимыедляописаниядвиженияив

заимосвязьмеждуними(путь,перемещение,скорость,ускорение,времядвижения).Равномерноеиравн

оускоренноепрямолинейноедвижение. Равномерное движение по окружности. Первый закон 

Ньютона и 

инерция.Массатела.Плотностьвещества.Сила.Единицысилы.ВторойзаконНьютона.ТретийзаконНь

ютона.Свободноепадениетел.Силатяжести.Законвсемирноготяготения.Силаупругости.ЗаконГука.

Вестела.Невесомость.Связьмеждусилойтяжестиимассойтела. 

Динамометр.Равнодействующаясила.Силатрения.Трениескольжения.Трениепокоя.Трение 

вприродеитехнике. 

Импульс.Законсохраненияимпульса.Реактивноедвижение.Механическаяработа.Мощность.Эн

ергия.Потенциальнаяикинетическаяэнергия.Превращениеодноговидамеханическойэнергиивдруго

й.Законсохранения полноймеханическойэнергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную 

осьдвижения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги 

втехнике,бытуиприроде.Подвижныеинеподвижныеблоки.Равенствоработприиспользовании 

простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезногодействиямеханизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления.Давлениежидкостей игазовЗаконПаскаля. Давление жидкостина днои 

стенкисосуда.Сообщающиесясосуды.Весвоздуха.Атмосферноедавление.Измерениеатмосферногод

авления.ОпытТорричелли.Барометр-

анероид.Атмосферноедавлениенаразличныхвысотах.Гидравлическиемеханизмы(пресс,насос).Давл

ениежидкостиигазанапогруженноевнихтело.Архимедова сила.Плавание 

телисудовВоздухоплавание. 

Механическиеколебания.Период,частота,амплитудаколебаний.Резонанс.Механическиеволны

воднородныхсредах.Длинаволны.Звуккакмеханическаяволна.Громкостьивысотатона звука. 

Тепловыеявления 

Строениевещества.Атомыимолекулы.Тепловоедвижениеатомовимолекул.Диффузиявгазах,ж

идкостяхитвердыхтелах.Броуновскоедвижение.Взаимодействие(притяжение и отталкивание) 

молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строениитвердыхтел,жидкостейигазов. 

Тепловоеравновесие.Температура.Связьтемпературысоскоростьюхаотическогодвижениячаст

иц.Внутренняяэнергия.Работаитеплопередачакакспособыизменениявнутренней энергии тела. 

Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачив природе и технике. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгораниятоплива. Закон 

сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах.Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение иконденсация. 

Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсациипара.Кипение.Зависимостьтемпературыкипенияотдавления.Удельнаятеплотапарообра
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зованияиконденсации.Влажностьвоздуха.Работагазаприрасширении.Преобразованияэнергиивтепл

овыхмашинах(пароваятурбина,двигательвнутреннегосгорания,реактивныйдвигатель).КПДтеплово

ймашины.Экологическиепроблемыиспользованиятепловыхмашин. 

Электромагнитныеявления 

Электризацияфизическихтел.Взаимодействиезаряженныхтел.Двародаэлектрическихзарядов.

Делимостьэлектрическогозаряда.Элементарныйэлектрическийзаряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторыэлектричества. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Напряженностьэлектрического поля. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Конденсатор.Энергияэлектрического поля 

конденсатора. 

Электрическийток.Источникиэлектрическоготока.Электрическаяцепьиеесоставныечасти.Нап

равлениеидействияэлектрическоготока.Носителиэлектрическихзарядоввметаллах.Силатока. 

Электрическоенапряжение.Электрическоесопротивлениепроводников.Единицысопротивления. 

Зависимостьсилытокаотнапряжения.ЗаконОмадляучасткацепи.Удельноесопротивление.Реост

аты.Последовательноесоединениепроводников.Параллельноесоединение проводников. 

Работаэлектрическогополяпоперемещениюэлектрическихзарядов.Мощностьэлектрического 

тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца.Электрические 

нагревательные иосветительные приборы.Короткоезамыкание. 

Магнитноеполе. Индукциямагнитного поля. Магнитноеполетока. Опыт Эрстеда.Магнитное 

поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитноеполе катушки с 

током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводникс током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель.Явление 

электромагнитнойиндукция.ОпытыФарадея. 

Электромагнитныеколебания.Колебательныйконтур.Электрогенератор.Переменныйток.Тр

ансформатор.Передачаэлектрическойэнергиинарасстояние.Электромагнитныеволныиихсвойства.

Принципырадиосвязиителевидения.Влияниеэлектромагнитных излучений на живыеорганизмы. 

Свет–

электромагнитнаяволна.Скоростьсвета.Источникисвета.Законпрямолинейногораспространениесве

та.Законотражениясвета.Плоскоезеркало.Законпреломлениясвета.Линзы.Фокусноерасстояниеиопт

ическаясилалинзы.Изображениепредмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как 

оптическая система. Дисперсиясвета.Интерференция и дифракция света. 

Квантовыеявления 

Строениеатомов.Планетарнаямодельатома.Квантовыйхарактерпоглощенияииспускания 

светаатомами. Линейчатыеспектры. 

Опыты Резерфорда. 

Составатомногоядра.Протон,нейтрониэлектрон.ЗаконЭйнштейнаопропорциональностимассы

иэнергии.Дефектмассиэнергиясвязиатомныхядер.Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-

излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение.Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и 

звезд. Ядерная энергетика. Экологическиепроблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излученийнаживыеорганизмы. 

СтроениеиэволюцияВселенной 

Геоцентрическаяи гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесныхтел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца 

извезд.Строение Вселенной.ЭволюцияВселенной.ГипотезаБольшоговзрыва. 

Примерныетемылабораторныхипрактическихработ 

Лабораторныеработы(независимооттематическойпринадлежности)делятсяследующиетипы: 

1. Проведениепрямыхизмеренийфизическихвеличин 

2. Расчетпополученнымрезультатампрямыхизмеренийзависимогоотнихпараметра(кос

венные измерения). 

3. Наблюдениеявлений и постановкаопытов(накачественномуровне) по 

обнаружениюфакторов,влияющихнапротекание данных явлений. 

4. Исследованиезависимостиоднойфизическойвеличиныотдругойспредставлениемрез
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ультатовввидеграфика илитаблицы. 

5. Проверказаданныхпредположений(прямыеизмеренияфизическихвеличинисравнени

е заданныхсоотношениймеждуними). 

6. Знакомствостехническими устройствамииихконструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работвсех 

указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от 

особенностейрабочейпрограммыиУМК. 

Проведениепрямыхизмеренийфизическихвеличин 

1. Измерениеразмеровтел. 

2. Измерение размеровмалыхтел. 

3. Измерение массытела. 

4. Измерениеобъематела. 

5. Измерениесилы. 

6. Измерениевременипроцесса,периодаколебаний. 

7. Измерениетемпературы. 

8. Измерениедавлениявоздухавбаллонеподпоршнем. 

9. Измерениесилытокаиегорегулирование. 

10. Измерениенапряжения. 

11. Измерениеугловпаденияипреломления. 

12. Измерениефокусногорасстояниялинзы. 

13. Измерениерадиоактивногофона. 

Расчетпополученнымрезультатампрямыхизмеренийзависимогоотнихпараметра(косвен

ныеизмерения) 

1. Измерениеплотностивеществатвердоготела. 

2. Определениекоэффициентатренияскольжения. 

3. Определениежесткостипружины. 

4. Определениевыталкивающейсилы,действующейнапогруженноевжидкостьтело. 

5. Определениемоментасилы. 

6. Измерениескоростиравномерногодвижения. 

7. Измерениесреднейскоростидвижения. 

8. Измерениеускоренияравноускоренногодвижения. 

9. Определениеработыимощности. 

10. Определениечастотыколебанийгрузанапружинеинити. 

11. Определениеотносительнойвлажности. 

12. Определениеколичестватеплоты. 

13. Определениеудельнойтеплоемкости. 

14. Измерениеработыимощностиэлектрическоготока. 

15. Измерениесопротивления. 

16. Определениеоптическойсилылинзы. 

17. Исследованиезависимостивыталкивающейсилыотобъемапогруженнойчастиот

плотностижидкости,еенезависимостиотплотностиимассытела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, еенезависимостиотплощади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне)

 пообнаружениюфакторов,влияющихна 

протеканиеданныхявлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины инезависимостиотмассы. 

2. Наблюдениезависимостипериодаколебанийгрузанапружинеотмассыижесткости. 

3. Наблюдениезависимостидавлениягазаотобъемаитемпературы. 

4. Наблюдениезависимоститемпературыостывающейводыотвремени. 

5. Исследованиеявлениявзаимодействиякатушкистокомимагнита. 

6. Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

7. Наблюдениеявленияотраженияипреломлениясвета. 
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8. Наблюдениеявлениядисперсии. 

9. Обнаружениезависимостисопротивленияпроводникаотегопараметровивещества. 

10. Исследованиезависимостивесателавжидкостиотобъемапогруженной части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой спредставлениемрезультатовввидеграфикаилитаблицы. 

12. Исследованиезависимостимассыотобъема. 

13. Исследованиезависимостипутиотвремениприравноускоренномдвижениибезна

чальнойскорости. 

14. Исследованиезависимостискоростиотвремениипутиприравноускоренномдвиж

ении. 

15. Исследованиезависимостисилытренияотсилыдавления. 

16. Исследованиезависимостидеформациипружиныотсилы. 

17. Исследованиезависимостипериодаколебанийгрузананитиотдлины. 

18. Исследованиезависимостипериодаколебанийгрузанапружинеотжесткостии 

 

19. Исследованиезависимостисилытокачерезпроводникотнапряжения. 

20. Исследованиезависимостисилытокачерезлампочкуотнапряжения. 

21. Исследованиезависимостиуглапреломленияотуглападения. 

Проверказаданныхпредположений(прямыеизмеренияфизическихвеличини 

сравнениезаданныхсоотношениймеждуними).Проверкагипотез 

1. Проверкагипотезыолинейнойзависимостидлиныстолбикажидкостивтрубкеоттемпе

ратуры. 

2. Проверкагипотезыопрямойпропорциональностискоростиприравноускоренномдви

жениипройденномупути. 

3. Проверкагипотезы:припоследовательновключенныхлампочкиипроводникаилидву

хпроводниковнапряжения складыватьнельзя (можно). 

4. Проверкаправиласложениятоковнадвухпараллельновключенныхрезисторов. 

Знакомствостехническимиустройствами иихконструирование 

1. КонструированиенаклоннойплоскостисзаданнымзначениемКПД. 

2. Конструированиеареометраииспытаниеегоработы. 

3. Сборкаэлектрическойцепииизмерениесилытокавееразличныхучастках. 

4. Сборкаэлектромагнитаииспытаниеегодействия. 

5. Изучениеэлектрическогодвигателяпостоянноготока(намодели). 

6. Конструированиеэлектродвигателя. 

7. Конструированиемоделителескопа. 

8. Конструированиемоделилодкисзаданнойгрузоподъемностью. 

9. Оценкасвоегозренияиподборочков. 

10. Конструированиепростейшегогенератора. 

11. Изучениесвойствизображениявлинзах. 

 

13.Биология 

Биологическоеобразованиевосновнойшколедолжнообеспечитьформированиебиологическойи

экологическойграмотности,расширениепредставленийобуникальныхособенностяхживойприроды,

еемногообразиииэволюции,человекекакбиосоциальномсуществе, развитие компетенций в 

решении практических задач, связанных с живой 

природой.Освоениеучебногопредмета«Биология»направленонаразвитиеуобучающихсяценностног

оотношениякобъектамживойприроды,созданиеусловийдляформированияинтеллектуальных,гражд

анских,  коммуникационных, информационныхкомпетенций. 

Обучающиеся  овладеют научными методами решения различных теоретически 

хипрактических задач, умениями формулировать  гипотезы,  конструировать, 

проводитьэксперименты,оцениватьианализироватьполученныерезультаты,сопоставлятьихсобъект

ивнымиреалиямижизни. 



 

245 

 

Учебныйпредмет«Биология» способствуетформированиюу обучающихсяумениябезопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализироватьполученныерезультаты,представлятьинаучноаргументироватьполученныевыводы. 

Изучениепредмета«Биология»вчастиформированияуобучающихсянаучногомировоззрения,ос

военияобщенаучныхметодов(наблюдение,измерение,эксперимент,моделирование),освоенияпракти

ческогоприменениянаучныхзнанийоснованонамежпредметныхсвязяхспредметами:«Физика»,«Хим

ия»,«География»,«Математика», 

«Экология», «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  «История»,  «Русский  язык», 

«Литература»идр. 

Живые организмы 

Биология–наукаоживыхорганизмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познанииокружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения 

вокружающейсреде.Бережноеотношениекприроде.Охранабиологическихобъектов.Правилаработы

вкабинете биологии,сбиологическимиприборамииинструментами. 

Свойстваживыхорганизмов(структурированность,целостность,обменвеществ,движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

иизменчивость)ихпроявлениеурастений,животных, грибовибактерий. 

Клеточноестроениеорганизмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки.Методыизученияклетки.Строениеижизнедеятельностьклетки.Бактериальнаяклетка.Живот

ная клетка.Растительнаяклетка.Грибнаяклетка.Тканиорганизмов. 

Многообразиеорганизмов 

Клеточныеинеклеточныеформыжизни.Организм.Классификацияорганизмов.Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царстваживойприроды. 

Средыжизни 

Средаобитания.Факторысредыобитания.Местаобитания.Приспособленияорганизмовкжизнив

наземно-

воздушнойсреде.Приспособленияорганизмовкжизнивводнойсреде.Приспособленияорганизмовкжи

знивпочвеннойсреде.Приспособленияорганизмовкжизниворганизменнойсреде.Растительныйижи

вотный мирродногокрая. 

ЦарствоРастения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство 

сцветковымирастениями.Растительныетканииорганырастений.Вегетативныеигенеративныеорганы

.Жизненныеформырастений.Растение–целостныйорганизм(биосистема). Условия обитания 

растений. Среды обитания растений. Сезонные явления вжизнирастений. 

Органыцветковогорастения 

Семя.Строениесемени.Корень.Зоныкорня.Видыкорней.Корневыесистемы.Значениекорня.Ви

доизменениякорней.Побег.Генеративныеивегетативныепобеги.Строениепобега.Разнообразиеизнач

ениепобегов.Видоизмененныепобеги.Почки.Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. 

Листорасположение. Жилкование листа.Стебель. Строение и значение стебля. Строение и 

значение цветка. Соцветия. Опыление. Видыопыления.Строениеизначение 

плода.Многообразиеплодов.Распространениеплодов. 

Микроскопическоестроениерастений 

Разнообразиерастительныхклеток.Тканирастений.Микроскопическоестроениекорня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строениелиста. 

Жизнедеятельностьцветковыхрастений 

Процессыжизнедеятельностирастений.Обменвеществипревращениеэнергии:почвенноепитан

иеивоздушноепитание(фотосинтез),дыхание,удалениеконечныхпродуктов 

обменавеществ.Транспорт веществ.Движения.Рост,развитие 

иразмножениерастений.Половоеразмножениерастений.Оплодотворениеуцветковыхрастений.Веге
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тативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и уходаза ними. 

Космическаярользеленых растений. 

Многообразиерастений 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей.Высшие 

споровые растения(мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенностии 

многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. 

ОтделПокрытосеменные(Цветковые),отличительныеособенности.КлассыОднодольныеи 

Двудольные.Многообразиецветковыхрастений.Мерыпрофилактикизаболеваний,вызываемыхрасте

ниями. 

ЦарствоБактерии 

Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека.Меры 

профилактикизаболеваний,вызываемыхбактериями.Значение работ Р.Кохаи Л.Пастера. 

ЦарствоГрибы 

Отличительныеособенностигрибов.Многообразие 

грибов.Рольгрибоввприроде,жизничеловека.Грибы-

паразиты.Съедобныеиядовитыегрибы.Перваяпомощьприотравлении грибами. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, ихрольвприродеижизничеловека. 

ЦарствоЖивотные 

Общеезнакомствосживотными.Животныеткани,органыисистемыоргановживотных. 

Организм животного как биосистема.Многообразие и классификация 

животных.Средыобитанияживотных.Сезонныеявлениявжизниживотных.Поведениеживотных(разд

ражимость,рефлексыиинстинкты).Разнообразиеотношенийживотныхвприроде.Значение животных 

вприродеижизничеловека. 

Одноклеточныеживотные,илиПростейшие 

Общаяхарактеристикапростейших.Происхождениепростейших.Значениепростейшихвприро

деижизничеловека.Путизаражениячеловекаиживотныхпаразитическимипростейшими.Мерыпрофи

лактикизаболеваний,вызываемыходноклеточнымиживотными. 

ТипКишечнополостные 

Многоклеточныеживотные.ОбщаяхарактеристикатипаКишечнополостные.Регенерация. 

Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе ижизничеловека. 

Типычервей 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика.Тип 

Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. 

Путизаражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики 

заражения.Значение дождевых червейвпочвообразовании.Происхождениечервей. 

ТипМоллюски 

ОбщаяхарактеристикатипаМоллюски.Многообразиемоллюсков.Происхождениемоллюсковии

х значениевприродеижизничеловека. 

ТипЧленистоногие 

ОбщаяхарактеристикатипаЧленистоногие.Средыжизни.Происхождениечленистоногих.Охра

на членистоногих. 

КлассРакообразные.Особенностистроенияижизнедеятельностиракообразных,ихзначение 

вприродеижизничеловека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

ихзначениевприродеижизничеловека.Клещи–

переносчикивозбудителейзаболеванийживотныхичеловека. Мерыпрофилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведениенасекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельностичеловека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-

вредителей.Насекомые,снижающиечисленностьвредителейрастений.Насекомые–

переносчикивозбудителейипаразитычеловекаидомашнихживотных.Одомашненныенасекомые:мед

оносная пчелаитутовыйшелкопряд. 
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ТипХордовые 

ОбщаяхарактеристикатипаХордовых.ПодтипБесчерепные.Ланцетник.ПодтипЧерепные,илиП

озвоночные.ОбщаяхарактеристиканадклассаРыбы.Местаобитанияивнешнеестроениерыб.Особенно

стивнутреннегостроенияипроцессовжизнедеятельностиу 

рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в 

природе.Основныесистематическиегруппырыб.Значениерыбвприродеижизничеловека.Рыбоводств

оиохрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания 

ираспространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом 

жизни.Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождениеземноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение 

земноводных вприроде ижизничеловека. 

КлассПресмыкающиеся.ОбщаяхарактеристикаклассаПресмыкающиеся.Местаобитания,особе

нностивнешнегоивнутреннегостроенияпресмыкающихся.Размножениепресмыкающихся.Происхо

ждениеимногообразиедревнихпресмыкающихся.Значениепресмыкающихся 

вприродеижизничеловека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 

особенностивнешнегостроенияптиц.Особенностивнутреннегостроенияижизнедеятельностиптиц.Р

азмножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 

птиц.Происхождениептиц.Значениептицвприродеижизничеловека.Охранаптиц.Птицеводство. 

Домашние птицы, приемы выращивания иуходаза птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизнимлекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих.Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное 

поведение.Размножениеиразвитиемлекопитающих.Происхождениемлекопитающих.Многообразие

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. 

Мерыборьбысгрызунами.Мерыпредосторожностииперваяпомощьприукусахживотных.Экологичес

киегруппымлекопитающих.Сезонныеявлениявжизнимлекопитающих.Происхождениеи 

значениемлекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшиепородыдомашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими.Многообразие 

птиц и млекопитающихродного края. 

Человекиегоздоровье 

Введениевнауки очеловеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человекадлясамопознанияисохранения 

здоровья.Комплекснаук,изучающихорганизмчеловека.Научные методы изучения человеческого 

организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент).Месточеловекавсистемеживотногомира.Сходстваиотличиячеловекаиживотных.Особ

енностичеловекакак социальногосущества.Происхождениесовременногочеловека.Расы. 

Общиесвойстваорганизмачеловека 

Клетка–основастроения,жизнедеятельностииразвитияорганизмов.Строение,химический 

состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 

организмачеловека,ихстроениеифункции.Организмчеловекакакбиосистема.Внутренняясредаорган

изма (кровь, лимфа, тканеваяжидкость). 

Нейрогуморальнаярегуляцияфункцийорганизма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций.Нервнаясистема:центральнаяипериферическая,соматическаяивегетативная. 

Нейроны,нервы,нервныеузлы.Рефлекторныйпринципработынервнойсистемы.Рефлекторнаяд

уга.Спинноймозг.Головноймозг.Большиеполушарияголовногомозга.Особенностиразвитияголовно

гомозгачеловекаиегофункциональнаяасимметрия.Нарушения 

деятельностинервнойсистемыиихпредупреждение. 
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Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в 

регуляциифизиологическихфункцийорганизма.Железывнутреннейсекреции:гипофиз,эпифиз,щито

видная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 

половыежелезы.Регуляцияфункцийэндокринных желез. 

Опораидвижение 

Опорно-

двигательнаясистема:строение,функции.Кость:химическийсостав,строение,рост.Соединениекосте

й.Скелетчеловека.Особенностискелетачеловека,связанныеспрямохождениемитрудовойдеятельнос

тью.Влияниефакторовокружающейсреды и образажизни наразвитиескелета. Мышцы иих 

функции. Значениефизическихупражнений для правильного формирования скелета и мышц. 

Гиподинамия. Профилактикатравматизма.Перваяпомощьпритравмахопорно-двигательного 

аппарата. 

Кровьикровообращение 

Функциикровиилимфы.Поддержаниепостоянствавнутреннейсреды.Гомеостаз.Составкрови.

Форменныеэлементыкрови: эритроциты,лейкоциты,тромбоциты.Группыкрови.Резус-

фактор.Переливаниекрови.Свертываниекрови.Иммунитет.Факторы,влияющиенаиммунитет.Значен

иеработЛ.ПастераиИ.И.Мечниковавобластииммунитета.Рольпрививоквборьбесинфекционными

заболеваниями.Кровеноснаяилимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. 

Движение крови по сосудам.Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. 

Движение лимфы пососудам.Гигиенасердечно-сосудистойсистемы.Профилактикасердечно-

сосудистыхзаболеваний.Видыкровотечений,приемыоказания первойпомощиприкровотечениях. 

Дыхание 

Дыхательнаясистема:строениеифункции.Этапыдыхания.Легочныеобъемы.Газообмен в 

легких и тканях. Регуляциядыхания. Гигиена дыхания. 

Вредтабакокурения.Предупреждениераспространенияинфекционныхзаболеванийисоблюдениемер

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 

дыхания,спасенииутопающего, отравленииугарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты,роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними.Слюна и 

слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит.Пищеварение в 

тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении.Всасывание 

питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. ВкладПавлова И. 

П.визучениепищеварения.Гигиенапитания,предотвращениежелудочно-кишечныхзаболеваний. 

Обменвеществиэнергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обменорганическихинеорганическихвеществ.Витамины.Проявлениегиповитаминозовиавитаминоз

ов,имерыихпредупреждения.Энергетическийобменипитание.Пищевыерационы.Нормыпитания. 

Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровытела. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемыоказания 

первойпомощи притравмах,ожогах,обморожениях иихпрофилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделениямочи,егорегуляция.Заболеванияоргановмочевыделительнойсистемыимерыихпредупреж

дения. 

Размножениеиразвитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие.Роды. 

Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у 

человека.Наследственныеболезни,ихпричиныипредупреждение.Рольгенетическихзнанийвпланиро

вании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 

половымпутемиихпрофилактика.ВИЧ,профилактикаСПИДа. 
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Сенсорныесистемы(анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение 

ифункции.Глазизрение.Оптическаясистемаглаза.Сетчатка.Зрительныерецепторы:палочки и 

колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органаслуха. 

Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и 

вкуса.Взаимодействиесенсорныхсистем.Влияние экологическихфакторовнаорганычувств. 

Высшаянервнаядеятельность 

Высшаянервная   деятельность   человека,   работы   И. М. Сеченова,   И. П. Павлова,А. А. 

УхтомскогоиП. К. Анохина.Безусловныеиусловныерефлексы,ихзначение.Познавательная 

деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование.Значениесна.Предупреждениенарушенийсна.Особенностипсихикичеловека:осмысл

енностьвосприятия,словесно-логическоемышление,способностькнакоплениюипередаче из 

поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности:способности, 

темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели 

имотивыдеятельности.Значениеинтеллектуальных,творческихиэстетическихпотребностей. 

Рольобучения ивоспитания вразвитиипсихикииповедения человека. 

Здоровьечеловекаиегоохрана 

Здоровьечеловека.Соблюдение санитарно-

гигиеническихнормиправилздоровогообразажизни.Укреплениездоровья:аутотренинг,закаливание,

двигательнаяактивность,сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и 

системы органов.Защитно-

приспособительныереакцииорганизма.Факторы,нарушающиездоровье(гиподинамия,курение,упот

реблениеалкоголя,несбалансированноепитание,стресс).Культура 

отношенияксобственномуздоровьюиздоровьюокружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ 

иэнергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика 

основныхформ труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения 

вокружающейсреде,вопасныхичрезвычайныхситуациях,какосновабезопасностисобственнойжизни.

Зависимостьздоровья человекаотсостояния окружающейсреды. 

Общие биологические закономерностиБиологиякакнаука 

Научныеметодыизучения,применяемыевбиологии:наблюдение,описание,эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни.Биологические 

науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира.Основные признаки 

живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объектыкаксистема. 

Классификация живыхприродных объектов. 

Клетка 

Клеточнаятеория.Клеточноестроениеорганизмовкакдоказательствоихродства,единства 

живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана,цитоплазма, 

ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии вклетке. 

Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна 

изпричинзаболеванияорганизма.Делениеклетки–основаразмножения,ростаиразвитияорганизмов. 

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточныеорганизмы. Особенности химического составаорганизмов: неорганические и 

органическиевещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии– признак 

живыхорганизмов.Питание,дыхание,транспортвеществ,удалениепродуктовобмена,координация 

и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и 

развитиеорганизмов.Размножение.Бесполоеиполовоеразмножение.Половыеклетки.Оплодотворени

е. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная 

иненаследственнаяизменчивость.Приспособленностьорганизмовкусловиямсреды. 
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Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяциякак 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин –

основоположникученияобэволюции.Основныедвижущиесилыэволюциивприроде. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания.Усложнениерастенийиживотныхвпроцессеэволюции.Происхождениеосновныхсистема

тическихгруппрастенийиживотных.Применениезнанийонаследственности,изменчивостииискусст

венномотборепривыведенииновыхпородживотных,сортоврастенийиштаммовмикроорганизмов. 

Экосистемы 

Экология,экологическиефакторы,ихвлияниенаорганизмы.Экосистемнаяорганизация живой 

природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы.Пищевыесвязивэкосистеме.Взаимодействиепопуляцийразныхвидоввэкосистеме.Естес

твеннаяэкосистема(биогеоценоз).Агроэкосистема(агроценоз)какискусственноесообщество 

организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера –глобальная 

экосистема. В. И.Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структурабиосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая 

историяэволюциибиосферы.ЗначениеохраныбиосферыдлясохраненияжизнинаЗемле.Биологическо

е разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные 

экологическиепроблемы,ихвлияниенасобственнуюжизньижизньокружающихлюдей.Последствияд

еятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы 

иэкосистемы. 

Примерныйсписоклабораторныхипрактическихработпоразделу«Живыеорганизмы»: 

1. Изучение устройстваувеличительныхприборовиправилработысними; 

2. Приготовлениемикропрепаратакожицычешуилука(мякотиплодатомата); 

3. Изучениеоргановцветковогорастения; 

4. Изучениестроенияпозвоночногоживотного; 

5. Выявлениепередвижениеводыиминеральныхвеществврастении; 

6. Изучениестроениясемяноднодольныхидвудольныхрастений; 

7. Изучениестроенияводорослей; 

8. Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах); 

9. Изучениевнешнегостроенияпапоротника(хвоща); 

10. Изучениевнешнегостроенияхвои,шишекисемянголосеменныхрастений; 

11. Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений; 

12. Определениепризнаковклассавстроениирастений; 

13. Определениедородаиливиданесколькихтравянистыхрастенийодного-

двухсемейств; 

14. Изучениестроенияплесневыхгрибов; 

15. Вегетативноеразмножениекомнатныхрастений; 

16. Изучениестроенияипередвиженияодноклеточныхживотных; 

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за

 егопередвижениеми реакциями на раздражения; 

18. Изучениестроенияраковинмоллюсков; 

19. Изучениевнешнегостроениянасекомого; 

20. Изучениетиповразвитиянасекомых; 

21. Изучениевнешнегостроенияипередвижениярыб; 

22. Изучениевнешнегостроенияиперьевогопокроваптиц; 

23. Изучениевнешнегостроения,скелетаизубнойсистемымлекопитающих. 

Примерныйсписокэкскурсийпоразделу«Живыеорганизмы»: 

1. Многообразиеживотных; 

2. Осенние(зимние,весенние)явлениявжизнирастенийиживотных; 

3. Разнообразиеирольчленистоногихвприродеродногокрая; 

4. Разнообразиептицимлекопитающихместностипроживания(экскурсиявприроду
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,зоопарк илимузей). 

Примерныйсписоклабораторныхипрактическихработпоразделу«Человекиегоздоровье»: 

1. Выявлениеособенностейстроенияклетокразныхтканей; 

2. Изучениестроенияголовногомозга; 

3. Выявлениеособенностейстроенияпозвонков; 

4. Выявлениенарушенияосанкииналичияплоскостопия; 

5. Сравнениемикроскопическогостроениякровичеловекаилягушки; 

6. Подсчетпульсавразных условиях.Измерениеартериальногодавления; 

7. Измерениежизненнойемкостилегких.Дыхательныедвижения. 

8. Изучениестроенияиработыорганазрения. 

Примерный список лабораторных и практических работ по 

разделу 

«Общебиологическиезакономерности»: 

1. Изучениеклетокитканейрастенийиживотныхнаготовыхмикропрепаратах; 

2. Выявлениеизменчивостиорганизмов; 

3. Выявлениеприспособленийуорганизмовксредеобитания(наконкретныхпример

ах). 

Примерныйсписокэкскурсийпоразделу«Общебиологическиезакономерности»: 

1. Изучениеиописаниеэкосистемысвоейместности. 

2. Многообразиеживыхорганизмов(напримере паркаилиприродногоучастка). 

3. Естественныйотбор-движущаясилаэволюции. 

 

14. Химия 

Всистемеестественнонаучногообразованияхимиякакучебныйпредметзанимаетважное место в 

познании законов природы, формировании научной картины мира, 

созданииосновыхимическихзнаний,необходимыхдляповседневнойжизни,навыковздоровогоибезоп

асногодлячеловекаиокружающейегосредыобразажизни,атакжеввоспитанииэкологическойкультур

ы. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдениемправилбезопаснойработыпривыполнениихимическогоэксперимента,осознаниеммног

очисленныхсвязейхимиисдругими предметамишкольного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. 

Главнойидеейпрограммыявляетсясозданиебазовогокомплексаопорныхзнанийпохимии,выраженны

хвформе, соответствующейвозрастуобучающихся. 

Всодержанииданногокурсапредставленыосновополагающиехимическиетеоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости 

ихсвойствотстроения,прогнозированиесвойстввеществ,исследованиезакономерностейхимических

превращенийипутейуправленияимивцеляхполучениявеществиматериалов. 

Теоретическуюосновуизучениянеорганическойхимиисоставляетатомно-

молекулярноеучение,ПериодическийзаконД.И.Менделееваскраткимисведениямиостроенииатома,в

идаххимическойсвязи,закономерностяхпротеканияхимическихреакций. 

Визучениикурсазначительнаярольотводитсяхимическомуэксперименту:проведениюпрактиче

скихилабораторныхработ,описаниюрезультатовученическогоэксперимента,соблюдениюнормипра

вилбезопаснойработывхимическойлаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся 

усвоитьключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук 

оприроде. 

Изучениепредмета«Химия»вчастиформированияуобучающихсянаучногомировоззрения,осво

енияобщенаучныхметодов(наблюдение,измерение,эксперимент,моделирование),освоенияпрактиче

скогоприменениянаучныхзнанийоснованонамежпредметныхсвязяхспредметами:«Биология»,«Геог

рафия»,«История»,«Литература», 

«Математика»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»,«Русскийязык»,«Физика», 
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«Экология». 

Первоначальныехимическиепонятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, 

измерение,эксперимент.Физическиеихимическиеявления.Чистыевеществаисмеси.Способыразделе

ниясмесей.Атом.Молекула.Химическийэлемент.Знакихимическихэлементов.Простыеисложныеве

щества.Валентность.Законпостоянствасостававещества.Химические формулы. Индексы. 

Относительная атомная и молекулярная массы. 

Массоваядоляхимическогоэлементавсоединении.Законсохранениямассывеществ.Химическиеурав

нения.Коэффициенты.Условияипризнаки протеканияхимическихреакций.Моль–единица 

количествавещества. Молярнаямасса. 

Кислород.Водород 

Кислород–химическийэлементипростоевещество.Озон.Составвоздуха.Физические и 

химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 

Тепловойэффектхимическихреакций.Понятиеобэкзо-иэндотермическихреакциях.Водород–

химическийэлементипростоевещество.Физическиеихимическиесвойстваводорода.Получениеводор

одавлаборатории.Получениеводородавпромышленности.Применениеводорода. Закон Авогадро. 

Молярный объем газов. Качественные реакции на 

газообразныевещества(кислород,водород).Объемные отношения газовприхимическихреакциях. 

Вода.Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды.Растворы.Растворимостьвеществвводе.Концентрациярастворов.Массоваядолярастворенног

овеществаврастворе. 

Основныеклассынеорганическихсоединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура.Физическиесвойства 

оксидов.Химическиесвойстваоксидов.Получениеиприменениеоксидов.Основания.Классификация.Н

оменклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические 

свойстваоснований.Реакциянейтрализации.Кислоты.Классификация.Номенклатура.Физическиесво

йства кислот.Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. 

Индикаторы.Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. 

Номенклатура.Физическиесвойствасолей.Получениеиприменениесолей.Химическиесвойствасолей.

Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений.Проблемабезопасногоиспользования 

веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие ивзрывоопасные 

вещества.Бытоваяхимическая грамотность. 

Строениеатома.ПериодическийзаконипериодическаясистемахимическихэлементовД.И. 

Менделеева 

Строениеатома:ядро,энергетическийуровень.Составядраатома:протоны,нейтроны.Изотоп

ы.ПериодическийзаконД.И.Менделеева.Периодическаясистемахимических элементов Д.И. 

Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) 

номерахимическогоэлемента,номерагруппыипериодапериодическойсистемы.Строениеэнергетичес

ких уровней атомовпервых 20 химических элементов периодической 

системыД.И.Менделеева.Закономерностиизменениясвойстватомовхимическихэлементовиихсоеди

ненийнаосновеположениявпериодическойсистемеД.И.Менделееваистроенияатома.ЗначениеПерио

дического закона Д.И. Менделеева. 

Строениевеществ.Химическаясвязь 

Электроотрицательностьатомовхимическихэлементов.Ковалентнаяхимическаясвязь:непол

ярнаяиполярная.Понятиеоводороднойсвязииеевлияниинафизическиесвойствавеществнапримерево

ды.Ионнаясвязь.Металлическаясвязь.Типыкристаллическихрешеток(атомная,молекулярная,ионна

я,металлическая).Зависимостьфизическихсвойстввеществоттипа кристаллической решетки. 

Химическиереакции 

Понятиеоскоростихимическойреакции.Факторы,влияющиенаскоростьхимическойреакции.П

онятиеокатализаторе.Классификацияхимическихреакцийпоразличным 

признакам:числуисоставуисходныхи 
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полученныхвеществ;изменениюстепенейокисленияатомовхимическихэлементов;поглощениюилив

ыделениюэнергии.Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. 

Катионы и анионы.Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Электролитическаядиссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение 

степени 

окисленияатомовхимическихэлементоввсоединениях.Окислитель.Восстановитель.Сущностьокисл

ительно-восстановительныхреакций. 

Неметаллы IV–VIIгрупп и ихсоединения 

ПоложениенеметалловвпериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Менделеева.Общие

свойстванеметаллов.Галогены:физическиеихимическиесвойства.Соединения галогенов: 

хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические 

ихимическиесвойства.Соединениясеры:сероводород,сульфиды,оксидысеры.Серная,сернистая и 

сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства.Аммиак. Соли 

аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические ихимические свойства. 

Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и еесоли.Углерод: 

физическиеихимическиесвойства.Аллотропияуглерода:алмаз,графит,карбин, фуллерены. 

Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и еесоли.Кремний и его 

соединения. 

Металлыиихсоединения 

ПоложениеметалловвпериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Менделеева. 

Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойстваметаллов. Общие 

химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, 

солями.Электрохимическийряднапряженийметаллов.Щелочныеметаллыиихсоединения.Щелочноз

емельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксидаалюминия. 

Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II иIII). 

Первоначальныесведенияоборганическихвеществах 

Первоначальныесведенияостроенииорганическихвеществ.Углеводороды: метан,этан, этилен. 

Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 

Кислородсодержащиесоединения:спирты(метанол,этанол,глицерин),карбоновыекислоты(уксусная

кислота,аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные 

вещества:жиры,глюкоза,белки. Химическое загрязнениеокружающейсреды иегопоследствия. 

Типырасчетныхзадач: 

1. Вычислениемассовойдолихимическогоэлементапоформулесоединения. 

Установлениепростейшейформулывеществапомассовымдолямхимическихэлементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества 

поколичеству, объему, массереагентовилипродуктовреакции. 

3. Расчетмассовойдолирастворенноговещества врастворе. 

Примерныетемыпрактическихработ: 

1. Лабораторноеоборудованиеиприемыобращениясним.Правилабезопаснойработ

ывхимическойлаборатории. 

2. Очистказагрязненнойповареннойсоли. 

3. Признакипротеканияхимическихреакций. 

4. Получениекислородаиизучениеегосвойств. 

5. Получениеводородаиизучениеегосвойств. 

6. Приготовлениерастворовсопределенноймассовойдолейрастворенноговеществ

а. 

7. Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Основныеклассынеорганическихсое

динений». 

8. Реакцииионногообмена. 

9. Качественныереакциинаионыврастворе. 

10. Получениеаммиакаиизучениеегосвойств. 

11. Получениеуглекислогогазаиизучениеегосвойств. 
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12. Решениеэкспериментальныхзадачпо теме«НеметаллыIV–VII 

группиихсоединений». 

13. Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Металлыиихсоединения». 

 

15.Изобразительноеискусство 

Программаучебногопредмета«Изобразительноеискусство»ориентировананаразвитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться 

вразличныхсферахмировойхудожественнойкультуры,наформированиеуобучающихсяцелостных 

представлений об исторических традициях и ценностях русской художественнойкультуры. 

Впрограммепредусмотренапрактическаяхудожественно-

творческаядеятельность,аналитическоевосприятиепроизведенийискусства.Программавключаетвсе

бяосновыразныхвидоввизуально-пространственныхискусств–

живописи,графики,скульптуры,дизайна,архитектуры,народногоидекоративно-

прикладногоискусства,театра,фото-икиноискусства. 

Отличительнойособенностью  программы  является  новый  взгляд  на  предмет 

«Изобразительноеискусство»,сутькоторогозаключаетсявтом,чтоискусствовнемрассматривает

сякакособаядуховнаясфера,концентрирующаявсебеколоссальныйэстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая 

изнародногоискусстваипрофессионально-

художественного,проявляющихсяиживущихпосвоимзаконам инаходящихся впостоянном 

взаимодействии. 

Впрограммувключеныследующиеосновныевидыхудожественно-творческойдеятельности: 

 ценностно-ориентационнаяикоммуникативнаядеятельность; 

 изобразительнаядеятельность(основыхудожественногоизображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и
 декоративно-прикладногоискусства); 

 художественно-конструкторскаядеятельность(элементыдизайнаиархитектуры); 

 художественно-творческаядеятельностьнаосновесинтезаискусств. 
Связующимзвеномпредмета«Изобразительногоискусства» 

сдругимипредметамиявляетсяхудожественныйобраз,созданныйсредствамиразныхвидовискусстваи

создаваемыйобучающимися вразличныхвидаххудожественнойдеятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучныхметодов(наблюдение,измерение,моделирование),освоениипрактическогоприменения

знанийиоснованонамежпредметныхсвязяхспредметами:«ИсторияРоссии», 

«Обществознание»,«География»,«Математика»,«Технология». 

Связующимзвеномпредмета«Изобразительногоискусства» 

сдругимипредметамиявляетсяхудожественныйобраз,созданныйсредствамиразныхвидовискусстваи

создаваемыйобучающимися вразличныхвидаххудожественнойдеятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучныхметодов(наблюдение,измерение,эксперимент,моделирование),освоениипрактическог

оприменениязнанийиоснованонамежпредметныхсвязяхспредметами:«ИсторияРоссии», 

«Обществознание»,«География»,«Математика»,«Технология». 

Народноехудожественноетворчество–неиссякаемыйисточниксамобытнойкрасоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический 

характер).Древниеобразывнародномтворчестве.Русскаяизба:единствоконструкцииидекора.Крестья

нскийдомкакотражениеукладакрестьянскойжизниипамятникархитектуры.Орнамент как основа 

декоративного украшения. Праздничный народный костюм – 

целостныйхудожественныйобраз.Обрядовыедействиянародногопраздника,ихсимволическое 

значение. Различиенациональных особенностей русского орнаментаи орнаментов 

другихнародовРоссии.Древниеобразывнародныхигрушках(Дымковскаяигрушка,Филимоновскаяиг

рушка).Композиционное,стилевоеицветовоеединствовизделияхнародных промыслов (искусство 
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Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись пометаллу, щепа, роспись по лубу и 

дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен внародномискусстве. 

Видыизобразительногоискусстваиосновыобразногоязыка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительномискусстве.Выразительныевозможностиизобразительногоискусства.Языкисмысл.Р

исунок 

– основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. 

Линия,пятно.Ритм.Цвет.Основыцветоведения.Композиция.Натюрморт.Понятиеформы.Геометриче

ские тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающегомира. 

Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цветв 

натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзажнастроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов 

(К.Моне,А. Сислей).Пейзажвграфике. Работанапленэре. 

Пониманиесмысладеятельностихудожника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение 

головычеловека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. 

Образныевозможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты 

прошлого(В.А.Тропинин,И.Е.Репин,И.Н.Крамской,В.А.Серов).Портретвизобразительномискусств

е XX века (К.С.Петров-Водкин,П.Д. Корин). 

Изображениефигурычеловекаиобразчеловека.Изображениефигурычеловекавистории 

искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции истроение 

фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры.Основы 

представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества(В.М.Васнецов, М.В.Нестеров). 

Вечныетемыи великиеисторическиесобытиявискусстве 

Сюжетисодержаниевкартине.Процессработынадтематическойкартиной.Библейские сюжеты 

в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт,Микеланджело 

Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве(С. Боттичелли, 

Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А.Иванов, И.Н. 

Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века(К.П. Брюллов). 

Историческая живопись художников объединения«Мир искусства» 

(А.Н.Бенуа,Е.Е.Лансере,Н.К.Рерих).Историческиекартиныизжизнимоегогорода(исторический 

жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве 

(бытовойжанр).ТемаВеликойОтечественнойвойнывмонументальномискусствеивживописи.Мемор

иальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П.Решетников, 

В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, 

В.А.Милашевский,В.А.Фаворский).Анималистическийжанр(В.А.Ватагин,Е.И.Чарушин).Образы 

животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. 

Стилизацияизображения животных. 

Конструктивноеискусство:архитектураидизайн 

Художественныйязыкконструктивныхискусств.Рольискусстваворганизациипредметно–

пространственнойсредыжизничеловека.Отплоскостногоизображениякобъемному макету. Здание 

как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшиеархитектурные элементы здания. 

Вещь как сочетание объемов и как образ времени. 

Единствохудожественногоифункциональноговвещи.Формаиматериал.Цветвархитектуреидизайне.

Архитектурныйобразкакпонятиеэпохи(Ш.Э.леКорбюзье).Тенденциииперспективыразвитиясоврем

еннойархитектуры.Жилоепространствогорода(город,микрорайон, улица). Природа и архитектура. 

Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-

парковогоискусства.РусскаяусадебнаякультураXVIII-XIXвеков.Искусствофлористики. 

Проектированиепространственнойипредметнойсреды.Дизайнмоегосада.Историякостюма.Ко

мпозиционно-конструктивныепринципыдизайнаодежды. 
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ИзобразительноеискусствоиархитектураРоссииXI–XVIIвв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенностьк 

внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и 

своеобразиеархитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. 

Образный мирдревнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы 

МосковскогоКремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, 

ХрамПокрованаРву).Изобразительноеискусство«бунташноговека»(парсуна).Московскоебарокко. 

Искусствополиграфии 

Спецификаизображениявполиграфии.Формыполиграфическойпродукции(книги,журналы,пла

каты,афиши,открытки,буклеты).Типыизображениявполиграфии(графическое,живописное,компь

ютерноефотографическое).Искусствошрифта.Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. Проектирование обложкикниги,рекламы, открытки, визитной карточки и 

др. 

Стили,направлениявидыижанрыврусскомизобразительномискусствеиархитектуре 

XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. 

Рокотов,Д.Г.Левицкий,В.Л.Боровиковский).АрхитектурныешедеврыстилябарокковСанкт-

Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. 

Баженов,М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. 

Козловский).ЖанроваяживописьвпроизведенияхрусскиххудожниковXIXвека(П.А.Федотов). 

«Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема 

русскогораздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, 

В.Д.Поленов).Историческийжанр(В.И.Суриков).«Русскийстиль»вархитектуремодерна(Историче

ский музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт -Петербурге). 

Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М.Опекушин,М.М. 

Антокольский). 

Взаимосвязьисторииискусстваиисториичеловечества 

Традиции иноваторство визобразительном искусстве XX века (модерн, 

авангард,сюрреализм).Модернврусскойархитектуре(Ф.Шехтель).Стиль 

модернвзарубежнойархитектуре(А.Гауди).Крупнейшиехудожественныемузеимираиихрольвкульт

уре(Прадо,Лувр,Дрезденскаягалерея).Российскиехудожественныемузеи(Русскиймузей,Эрмитаж, 

Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина).Художественно-

творческие проекты. 

Изображениевсинтетическихиэкранныхвидахискусстваихудожественнаяфотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и 

художник.Сценография–

особыйвидхудожественноготворчества.Костюм,гримимаска.Театральные художники начала XX 

века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опытхудожественно-творческой 

деятельности. Создание художественного образа в 

искусствефотографии.Особенностихудожественнойфотографии.Выразительныесредствафото

графии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и 

вживописи.Изобразительнаяприродаэкранныхискусств.Спецификакиноизображения:кадри 

монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм,свет, 

цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективныйпроцесс 

творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). 

Мастерароссийскогокинематографа(С.М.Эйзенштейн,С.Ф.Бондарчук,А.А.Тарковский,Н.С.Михал

ков).Телевизионноеизображение,егоособенностиивозможности(видеосюжет,репортажи др.). 

Художественно-творческиепроекты. 

 

16.  Музыка  

Овладениеосновамимузыкальныхзнанийвосновнойшколедолжнообеспечитьформированиеос

новмузыкальнойкультурыиграмотностикакчастиобщейидуховнойкультурышкольников,развитием
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узыкальныхспособностейобучающихся,атакжеспособности к сопереживанию произведениям 

искусства через различные виды 

музыкальнойдеятельности,овладениепрактическимиумениямиинавыкамивразличныхвидахмузыка

льно-творческойдеятельности. 

Освоениепредмета«Музыка»направленона: 

 приобщениешкольниковкмузыкекакэмоциональному,нравственно-

эстетическомуфеномену,осознаниечерезмузыкужизненныхявлений,раскрывающихдуховныйопытп

околений; 

 расширениемузыкальногоиобщегокультурногокругозорашкольников;воспитание 
их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и другихнародовмира, 

классическомуисовременномумузыкальномунаследию; 

 развитиетворческогопотенциала,ассоциативностимышления,воображения,позвол
яющихпроявитьтворческуюиндивидуальностьвразличныхвидахмузыкальнойдеятельности; 

 развитиеспособностикэстетическомуосвоениюмира,способностиоцениватьпроиз

ведения искусствапозаконамгармонииикрасоты; 

 овладениеосновамимузыкальнойграмотностивопоренаспособностьэмоционально
говосприятиямузыкикакживогообразногоискусствавовзаимосвязисжизнью,наспециальнуютермин

ологиюиключевыепонятиямузыкальногоискусства,элементарнуюнотную грамоту. 

Врамках  продуктивной  музыкально-творческой  деятельности  учебный  предмет 

«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой 

входедальнейшегодуховно-нравственногоразвития,социализации,самообразования,организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизниотдельногочеловека иобщества, вразвитиимировой культуры. 

Изучениепредмета«Музыка»вчастиформированияуобучающихсянаучногомировоззрения,осв

оенияобщенаучныхметодов(наблюдение,измерение,эксперимент,моделирование),освоенияпрактич

ескогоприменениянаучныхзнанийоснованонамежпредметныхсвязяхспредметами:«Литература»,«Р

усскийязык»,«Изобразительноеискусство»,«История»,«География»,«Математика»идр. 

Программасодержитпереченьмузыкальныхпроизведений,используемыхдляобеспечениядости

женияобразовательныхрезультатов,повыборуобразовательнойорганизации.Поусмотрениюучителя

музыкальныйитеоретическийматериалразделов,связанныхснародныммузыкальнымтворчеством,мо

жетбытьдополненрегионально-национальнымкомпонентом. 

Музыкакаквидискусства 

Интонациякакносительобразногосмысла.Многообразиеинтонационно-

образныхпостроений.Средствамузыкальнойвыразительностивсозданиимузыкальногообразаихарак

тера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной,камерной,симфоническойитеатральноймузыки.Различныеформыпостроениямуз

ыки(двухчастнаяитрехчастная,вариации,рондо,сонатно-

симфоническийцикл,сюита),ихвозможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 

музыкальных образов(лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), 

их взаимосвязь 

иразвитие.Многообразиесвязеймузыкислитературой.Взаимодействиемузыкиилитературыв 

музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с 

изобразительнымискусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в 

музыке и визобразительномискусстве.Символикаскульптуры,архитектуры,музыки. 

Народноемузыкальноетворчество 

Устноенародноемузыкальноетворчествовразвитииобщейкультурынарода.Характерные черты 

русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальноймузыки.Различныеисполнительскиетипыхудожественногообщения(хоровое,соревноват

ельное,сказительное).МузыкальныйфольклорнародовРоссии.Знакомствосмузыкальнойкультурой,
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народныммузыкальнымтворчествомсвоегорегиона.Истокииинтонационное своеобразие, 

музыкальногофольклора разных стран. 

Русскаямузыкаотэпохисредневековьядорубежа XIX-ХХвв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовоймузыки.ОсновныежанрыпрофессиональноймузыкиэпохиПросвещения:кант,хоровойконц

ерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. 

Глинка).Обращениекомпозиторовкнароднымистокампрофессиональноймузыки.Романтизмврусско

й музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. 

Глинка,М.П.Мусоргский,А.П.Бородин, Н.А.Римский-Корсаков, П.И. 

Чайковский,С.В. 

Рахманинов).Рольфольклоравстановлениипрофессиональногомузыкальногоискусства. Духовная 

музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики,стилевые 

чертырусскойклассическоймузыкальнойшколы. 

Зарубежнаямузыкаотэпохисредневековьядорубежа XIХ-XХвв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной 

исветской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, 

реквием,шансон).И.С. Бах–выдающийсямузыкантэпохиБарокко.Венскаяклассическаяшкола(Й. 

Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист,Р. 

Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе,Дж. 

Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальнаяивокальнаямузыка,опера,балет).РазвитиежанровсветскоймузыкиОсновныежан

рысветской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная 

музыка,опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и 

вокальнаямузыка,концерт, симфония, опера, балет). 

РусскаяизарубежнаямузыкальнаякультураXX в. 

Знакомствостворчеством  всемирно  известных  отечественных  композиторов(И.Ф. 

Стравинский,  С.С.  Прокофьев,  Д.Д.  Шостакович,  Г.В.  Свиридов,  Р. Щедрин,А.И. 

Хачатурян,А.Г.Шнитке)изарубежныхкомпозиторов   ХХ   столетия   (К. Дебюсси,К. Орф,М. 

Равель,Б.Бриттен,А.Шенберг).Многообразиестилейвотечественнойизарубежной музыке ХХ века 

(импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболееяркие композиторы и 

исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХстолетия. Обобщенное 

представление о современной музыке, ее разнообразии и характерныхпризнаках. Авторская песня: 

прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления(рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. 

Электронная музыка. Современные технологии записи ивоспроизведения музыки. 

Современнаямузыкальнаяжизнь 

ПанорамасовременноймузыкальнойжизнивРоссииизарубежом:концерты,конкурсыифестивал

и(современнойиклассическоймузыки).Наследиевыдающихсяотечественных(Ф.И. Шаляпин,  Д.Ф. 

Ойстрах,  А.В. Свешников;  Д.А. Хворостовский,А.Ю. Нетребко,В.Т. Спиваков,Н.Л. 

Луганский,Д.Л. Мацуевидр.)изарубежныхисполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. 

Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф идр.) классической музыки. Современные выдающиеся, 

композиторы, вокальныеисполнителии инструментальные коллективы. Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкальногообразования. Может ли современная музыка считаться 

классической? Классическая музыка всовременныхобработках. 

Значениемузыкивжизничеловека 

Музыкальноеискусствокаквоплощениежизненнойкрасотыижизненнойправды.Стилькакотраж

ениемироощущениякомпозитора.Воздействиемузыки начеловека,еероль в человеческом обществе. 

«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

СвоеобразиевидениякартинымиравнациональныхмузыкальныхкультурахВостокаиЗапада.Преобра

зующая сила музыкикак вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в 

обеспеченииобразовательныхрезультатовповыбору образовательнойорганизациидля 

использованиявобеспеченииобразовательныхрезультатов 
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1. Ч.Айвз.«Космическийпейзаж». 

2. Г.Аллегри. «Мизерере»(«Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. 

Дж.Сильвермена,переводС.Болотина). 

4. Л.Армстронг.«БлюзЗападнойокраины». 

5. Э.Артемьев.«Мозаика». 

6. И.Бах.   Маленькая   прелюдия   для   органа   соль   минор   (обр.   для   ф-

ноД.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. 

Органнаяфугаляминор.Прелюдиядомажор(ХТК,томΙ).Фугаредиезминор(ХТК,томΙ).Итальянский 

концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»).Высокая месса си 

минор (хор«Kirie» (№ 1), хор«Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№23), хор «Sanctus» (№ 20)). 

Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7часть«Шутка»).И.Бах-

Ф.Бузони.Чакона изПартиты№2для скрипкисоло. 

7. И. Бах-Ш.Гуно. «AveMaria». 

8. М.Березовский.Хоровойконцерт«Неотвержименевовремястарости». 

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня 

итанецдевушек«Америка»,дуэтТонииМарии, сцена драки). 

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 

8(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 

23(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми 

бемольмажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете 

«Эгмонт»(Увертюра.ПесняКлерхен).Шотландская песня «ВерныйДжонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., 

Сегедилья,Сценагадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин.Балет«Кармен-сюита»(Вступление(№ 1).Танец(№ 

2)Разводкараула(№ 4).ВыходКармениХабанера(№5).Втораяинтермеццо(№ 7).Болеро(№8).Тореро 

(№9). ТорероиКармен(№ 10).Адажио(№11). Гадание (№ 12).Финал(№13). 

13. А. 

Бородин.Квартет№2(Ноктюрн,IIIч.).Симфония№2«Богатырская»(экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь 

Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», АрияКнязя Игоря изIIд.,Половецкая пляска с 

хоромиз IIд.,ПлачЯрославныизIVд.). 

14. Д.Бортнянский.Херувимскаяпесня№7.«СлаваОтцуиСынуиСвятомуДуху». 

15. Ж.Брель.Вальс. 

16. Дж.Верди.Опера«Риголетто»(Песенка Герцога,Финал). 

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа 

ичембало«Времена года»(«Весна»,«Зима»). 

18. Э.ВилаЛобос.«Бразильскаябахиана»№5(ариядлясопраноивиолончелей). 

19. А.Варламов.«Горныевершины»(сл.М.Лермонтова).«Красныйсарафан»(сл.Г.Ц

ыганова). 

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо 

длясолистов,хора,гобояиударных):«Веселонадуше»(№1),«Смертьразбойника»(№ 2), 

«Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). 

Вокальныйцикл«Времена года»(«Весна»,«Осень»). 

21. Й.Гайдн.Симфония№103(«Стремололитавр»).Iчасть,IVчасть. 

22. Г.Гендель.Пассакалияизсюитысольминор.Хор«Аллилуйя»(№ 

44)изоратории«Мессия». 

23. Дж. Гершвин. Опера«Порги и Бесс» (КолыбельнаяКлары из I д., Песня 

Поргииз II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но 

соркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, 

русскийтекстТ.Сикорской). 

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор 

«Разгулялися,разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из 
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III д.,Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и 

Людмила»(Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава 

великимбогам!»).«Вальс-фантазия».Романс«Япомнючудноемгновенье»(ст.А.Пушкина). 

«Патриотическаяпесня»(сл.А.Машистова).Романс «Жаворонок»(ст.Н.Кукольника). 

25. М.Глинка-М. Балакирев.«Жаворонок»(фортепианнаяпьеса). 

26. К.Глюк.Опера«ОрфейиЭвридика»(хор«Струнзолотыхнапев»,Мелодия,Хорфур

ий). 

27. Э.Григ.МузыкакдрамеГ.Ибсена«ПерГюнт»(ПесняСольвейг,«СмертьОзе»).Сон

атадлявиолончелиифортепиано»(Ιчасть). 

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется

 ласточкасизокрылая»(сл.Н.Грекова).«Колокольчик»(сл.И. Макарова). 

29. К.Дебюсси.Ноктюрн«Празднества».«Бергамасскаясюита»(«Лунныйсвет»).Фор

тепианная сюита«Детскийуголок» («Кукольныйкэк-уок»). 

30. Б.Дварионас.«Деревяннаялошадка». 

31. И.Дунаевский.Маршизк/ф«Веселыеребята»(сл.В.Лебедева-

Кумача).Оперетта«Белая акация»(Вальс,Песняоб Одессе,Выход Ларисыисемикавалеров). 

32. А.Журбин.Рок-опера«ОрфейиЭвридика»(фрагментыповыборуучителя). 

33. Знаменныйраспев. 

34. Д.Кабалевский.Опера«КолаБрюньон»(Увертюра,МонологКола).Концерт№ 

3дляф-носоркестром(Финал).«Реквием»настихиР.Рождественского(«Нашидети», 

«Помните!»).«Школьныегоды». 

35. В.Калинников.Симфония№1(сольминор,Iчасть). 

36. К.Караев. Балет«Тропоюгрома»(Танецчерных). 

37. Д.Каччини.«AveMaria». 

38. В.Кикта.ФрескиСофииКиевской(концертнаясимфониядляарфысоркестром)(ф

рагментыпоусмотрениюучителя).«Мойкрайтополиный»(сл.И.Векшегоновой). 

39. В.Лаурушас.«Впуть». 

40. Ф.Лист.Венгерскаярапсодия№2.ЭтюдПаганини(№6). 

41. И.Лученок. «Хатынь»(ст.Г. Петренко). 

42. А.Лядов.Кикимора(народноесказаниедляоркестра). 

43. Ф.Лэй.«Историялюбви». 

44. МадригалыэпохиВозрождения. 

45. Р.деЛиль.«Марсельеза». 

46. А. Марчелло.Концертдлягобоясоркестромреминор(IIчасть,Адажио). 

47. М.Матвеев.«Матушка,матушка,чтовополепыльно». 

48. Д.Мийо.«Бразилейра». 

49. И. Морозов.Балет«Айболит»(фрагменты:Полечка,Морскоеплавание,Галоп). 

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано 

реминор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 

40.Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III 

ч.).Фрагментыизоперы«Волшебная флейта».Мотет«Ave,verumcorpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, 

СценасмертиБориса,сценаподКромами).Опера«Хованщина»(Вступление,Пляскаперсидок). 

52. Н.Мясковский.Симфония№6(экспозицияфинала). 

53. НародныемузыкальныепроизведенияРоссии,народовРФистранмираповыборуо

бразовательнойорганизации. 

54. Негритянскийспиричуэл. 

55. М.Огинский. Полонезреминор(«ПрощаниесРодиной»). 

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина 

Бурана».(«ПесниБойерна:Мирскиепеснидляисполненияпевцамиихорами,совместносинструментам

иимагическими изображениями»)(фрагментыповыборуучителя). 

57. Дж. Перголези«Stabatmater»(фрагментыповыборуучителя). 
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58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι 

ч.).Симфония№1(«Классическая».Ιч.,ΙΙч.,IIIч.Гавот,IVч.Финал).Балет«РомеоиДжульетта»(Улицап

росыпается,Танецрыцарей,ПатерЛоренцо).Кантата«АлександрНевский»(Ледовоепобоище).Фортеп

ианныеминиатюры«Мимолетности»(повыборуучителя). 

59. М.Равель.«Болеро». 

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для 

ф-носоркестром(Ιчасть).«Вокализ».Романс«Весенниеводы»(сл.Ф.Тютчева).Романс 

«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии 

(додиез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты 

повыборуучителя).«Всенощноебдение»(фрагментыповыборуучителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная 

песняСадко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, 

ПесняИндийскогогостя,ПесняВеденецкогогостя).Опера«Золотойпетушок»(«Шествие»).Опера 

«Снегурочка»(Пролог:СценаСнегурочкисМорозомиВесной,АрияСнегурочки«Сподружкамип

оягодыходить»;ТретьяпесняЛеля(ΙΙΙд.),СценатаянияСнегурочки«Люблюитаю»(ΙVд.)).Опера«Сказк

аоцареСалтане»(«Полетшмеля»).Опера«СказаниеоневидимомградеКитежеидевеФевронии» 

(оркестровыйэпизод«СечаприКерженце»).Симфоническаясюита«Шехеразада»(Iчасть).Романс«Гор

ныевершины»(ст.М.Лермонтова). 

62. А.Рубинштейн.Романс «Горныевершины»(ст.М.Лермонтова). 

63. ЯнСибелиус.МузыкакпьесеА.Ярнефельта«Куолема»(«Грустныйвальс»). 

64. П.Сигер«Песняомолоте».«Всепреодолеем». 

65. Г.Свиридов.Кантата«ПамятиС.Есенина»(ΙΙч.«Поетзима,аукает»).Сюита 

«Время,вперед!»(VIч.).«МузыкальныеиллюстрациикповестиА. Пушкина«Метель»(«Тройка», 

«Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»).Музыкак драме 

А.Толстого «ЦарьФедорИоанович»(«Любовьсвятая»). 

66. А.Скрябин.Этюд №12(редиезминор).Прелюдия№4(мибемольминор). 

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, 

Балаганныйдед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец 

ожившихкукол).Сюита№2 дляоркестра. 

68. М.Теодоракис«Напобережьетайном». «Я –фронт». 

69. Б.Тищенко.Балет«Ярославна»(ПлачЯрославныизΙΙΙдействия,другиефрагменты

повыборуучителя). 

70. Э. Уэббер. Рок-опера«ИисусХристос–суперзвезда» (фрагменты 

повыборуучителя).Мюзикл«Кошки»,либреттопоТ.Элиоту(фрагментыповыборуучителя). 

71. А.Хачатурян.Балет«Гаянэ»(Танецссаблями,Колыбельная).Концертдляскрипки 

с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп,Вальс). 

72. К.Хачатурян.Балет«Чиполлино»(фрагменты). 

73. Т.Хренников.Сюитаизбалета«Любовьюзалюбовь»(Увертюра.Общееадажио.С

ценазаговора.Общийтанец.ДуэтБеатриче иБенедикта. Гимнлюбви). 

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ 

ч.).Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но 

соркестром(ΙΙч.,ΙΙΙч.).Увертюра-фантазия«РомеоиДжульетта».Торжественнаяувертюра 

«1812год».Сюита№4«Моцартиана».Фортепианныйцикл«Временагода»(«Натройке», 

«Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» 

№8).«Ялив  

поледанетравушкабыла»(ст.И.Сурикова).«Легенда»(сл.А.Плещеева).«ПокаяннаямолитваоРуси». 

75. П.Чесноков.«Даисправитсямолитвамоя». 

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля 

минор.Симфоническая поэма«Море». 

77. А.Шнитке.Кончертогроссо.Сюитавстаринномстиледляскрипкиифортепиано.Р

евизскаясказка(сюита измузыкикодноименному спектаклюнаТаганке):Увертюра (№1), 

ДетствоЧичикова(№2), Шинель(№4),Чиновники(№5). 
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78. Ф. Шопен. Вальс№ 6 (ребемоль мажор). Вальс№ 7 (до диезминор). Вальс №10 

(си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн 

фаминор.Этюд№12 (до минор). Полонез (лямажор). 

79. Д.Шостакович.Симфония№7«Ленинградская».«Праздничная увертюра». 

80. И.Штраус.«Полька-пиццикато».Вальс изоперетты«Летучаямышь». 

81. Ф.Шуберт.Симфония№8(«Неоконченная»).Вокальныйциклнаст.В.Мюллера 

«Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик»(ст. В 

Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В.Скотта). 

82. Р.Щедрин.Опера«Нетольколюбовь».(Песняичастушки Варвары). 

83. Д. Эллингтон. «Караван».А.Эшпай.«Венгерскиенапевы». 

 

17.Технология 

Целиизадачитехнологическогообразования 

Предметнаяобласть«Технология»являетсянеобходимымкомпонентомобщегообразования 

всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знанияосновнаук.Этопредметнаяобласть,обеспечивающаяинтеграциюзнанийизобластейестественн

онаучныхдисциплин,отражающаявсвоемсодержанииобщиепринципыпреобразующей 

деятельности человека и аспекты материальной культуры. Она направлена 

наовладениеобучающимисянавыкамиконкретнойпредметно-

преобразующейдеятельности,созданиеновыхценностей,соответствующихпотребностямразвитияоб

щества.Врамкахпредметнойобласти«Технология»происходитзнакомствосмиромтехнологийиспосо

бамиихприменениявобщественном производстве. 

Программапредмета«Технология»обеспечиваетформированиеуобучающихсятехнологическо

го мышления. Схема технологического мышления («потребность — цель —способ—

результат»)позволяетнаиболееорганичнорешатьзадачиустановлениясвязеймеждуобразовательным

ижизненнымпространством,образовательнымирезультатами,полученнымиприизученииразличных

предметныхобластей,атакжесобственнымиобразовательнымирезультатамиижизненнымизадачами.

Крометого,схематехнологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс 

ситуации, дающиеопыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных 

результатов,начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о формировании 

стратегиисобственногопрофессиональногосаморазвития.Такимобразом,предметнаяобласть 

«Технология»позволяетформироватьуобучающихсясквозныетехнологическиекомпетенции,н

еобходимыедляразумнойорганизациисобственнойжизнииуспешнойпрофессиональной 

самореализации в будущем, создает условия для развития 

инициативности,изобретательности,гибкостимышления. 

Предмет«Технология»являетсябазой,накоторойможетбытьсформированопроектноемышлени

еобучающихся.Проектнаядеятельностькакспособпреобразованияреальностивсоответствииспостав

леннойцельюоказываетсяадекватнымсредствомвситуациях, когда сформировалась или выявлена в 

ближайшем окружении новая потребность,длякоторой вопытеобучающегосянетотработанной 

технологии целеполаганияи построения способа достижения целей или имеется противоречие 

между представлениями о должном, вкотором выявленная потребность удовлетворяется, и 

реальной ситуацией. Таким образом, впрограмму включено содержание, адекватное требованиям 

ФГОС к освоению обучающимисяпринциповиалгоритмовпроектнойдеятельности. 

Проектно-

технологическоемышлениеможетразвиватьсятолькосопоройнауниверсальныеспособыдеятельност

ивсферахсамоуправленияиразрешенияпроблем,работы с информацией и командной работы. 

Поэтому предмет «Технология» принимает 

насебязначительнуюдолюдеятельностиобразовательнойорганизациипоформированиюуниверсальн

ых учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенныеспособы 

деятельности,в равноймере применимыев 

учебныхижизненныхситуациях.Вотношениизадачиформированиярегулятивныхуниверсальныхуче

бныхдействий 
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«Технология»являетсябазовойструктурнойсоставляющейучебногопланашколы.Программаоб

еспечиваетоперативноевведениевобразовательныйпроцесссодержания,адекватноотражающегосме

нужизненныхреалий,формируетпространство,накоторомпроисходитсопоставлениеобучающимсяс

обственныхстремлений,полученногоопытаучебнойдеятельностииинформации,втомчислевотношен

иипрофессиональногосамоопределения. 

Целипрограммы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных технологий 

иперспективихразвития. 

2. Формированиетехнологическойкультурыипроектно-

технологическогомышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимыхдляопределенияобучающимсянаправлений своего дальнейшего образованияв 

контекстепостроения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания 

будущейпрофессиональнойдеятельности. 

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5–8 классах, 1 час — в 9 

классе.Основнуючастьсодержанияпрограммысоставляетдеятельностьобучающихся, 

направленнаянасозданиеипреобразованиекакматериальных,такиинформационныхобъектов.В

ажнейшуюгруппуобразовательныхрезультатовсоставляетполученныйиосмысленный 

обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 

деятельностьобучающихсяорганизуетсякаквиндивидуальном,такивгрупповомформате.Сопровожд

ение со стороны педагога должно быть направлено на отход от формы прямогоруководства к 

форме консультационного сопровождения и педагогического наблюдения задеятельностью с 

последующей рефлексией. Рекомендуется строить программу таким образом,чтобы объяснение 

педагога в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени инеболее0,15 

объемапрограммы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое 

решениеобусловленозадачамиформированияучебнойсамостоятельности,высокойстепеньюориента

циинаиндивидуальныезапросыиинтересыобучающегося,ориентациейнаособенностьвозрастакакпе

риодаразнообразных«безответственных»проб.Врамкахвнеурочнойдеятельностиактивностьобучаю

щихсясвязана: 

● свыполнениемзаданийнасамостоятельнуюработусинформацией; 

● спроектнойдеятельностью; 

● свыполнениемпрактическихзаданий,требующихнаблюдениязаокружающейдейств

ительностьюилиеепреобразования,иливцеломпродолжительныхвременныхпериодовна 

реализацию. 

Такимобразом,формывнеурочнойдеятельностиврамкахпредметнойобласти 

«Технология» — это экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы 

дополнительногообразования,позволяющиеосвоитьконкретнуюматериальнуюилиинформационну

ютехнологию,необходимуюдляизготовленияпродуктавпроектеобучающихся,актуальногонамомент

прохождениякурса. 

Предметная область «Технология» направлена на развитие гибких компетенций 

каккомплексанеспециализированныхнадпрофессиональныхнавыков,которыеотвечаютзауспешное 

участие человека в рабочем процессе и высокую производительность, в 

первуюочередьтаких,каккоммуникация,креативность,командноерешениепроектныхзадач(коллабо

рация),критическоемышление. 

В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено 

вмодульнойструктуре,обеспечиваяполучениезаявленныхобразовательнымстандартомрезультатов. 

Применение модульной структуры обеспечивает возможность вариативного 

освоенияобразовательныхмодулейиихразбиениеначастисцельюосвоениямодуляврамкахразличных

классовдляформированиярабочейпрограммы,учитывающейпотребностиобучающихся,компетенци

ипреподавателя,спецификуматериально-техническогообеспечения испецификунаучно-

технологическогоразвития врегионе. 
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Задачейобразовательногомодуляявляетсяосвоениесквозныхтехнологическихкомпетенций,пр

именимыхвразличныхпрофессиональныхобластях.Однимизнаиболееэффективных инструментов 

для продуктивного освоения и обеспечения связи между частямимодулейявляетсякейс-метод—

техникаобучения,использующаяописаниереальныхинженерных, экономических, социальных и 

бизнес-ситуаций. Метод направлен на изучениеобучающимися жизненной ситуации, оценку и 

анализ сути проблем, предложение 

возможныхрешенийивыборлучшегоизнихдлядальнейшейреализации.Кейсыосновываютсянареальн

ых фактических ситуациях или на материалах, максимально приближенных к реальнойситуации. 

Модуль«Компьютернаяграфика,черчение»включаетсодержание,позволяющееввестиобучаю

щихсявпринципысовременныхтехнологийдвумернойграфикииееприменения,прививаетнавыкивиз

уализации,эскизированияисозданияграфическихдокументовсиспользованиемчертежныхинструмен

товиприспособленийи(или)сиспользованиемграфическихредакторов,атакжесистемавтоматизирова

нногопроектирования (САПР). 

Модуль«3D-

моделирование,прототипированиеимакетирование»включаетвсебясодержание,посвященноеизучен

июосновтрехмерногомоделирования,макетированияипрототипирования,освоениюнавыковсоздани

я,анимацииивизуализации3D-моделейсиспользованием программного обеспечения графических 

редакторов, навыков изготовления 

имодернизациипрототиповимакетовсиспользованиемтехнологическогооборудования. 

Модуль«Технологииобработкиматериалов,пищевыхпродуктов»включаетвсебясодержание, 

посвященное изучению технологий обработки различных материалов и 

пищевыхпродуктов,формируетбазовыенавыкипримененияручногоиэлектрифицированногоинстру

мента,технологическогооборудованиядляобработкиразличныхматериалов;формирует навыки 

применения технологий обработки пищевых продуктов, используемых нетольковбыту, 

ноивиндустрииобщественного питания. 

Модуль «Робототехника» включает в себя содержание, касающееся изучения видов 

иконструкцийроботовиосвоениянавыковмоделирования,конструирования,программирования(упра

вления)иизготовления движущихся моделейроботов. 

Модуль«Автоматизированныесистемы»направленнаразвитиебазовыхкомпетенцийвобластиа

втоматическихиавтоматизированныхсистем,освоениенавыковпопроектированию,моделированию,

конструированиюисозданиюдействующихмоделейавтоматическихиавтоматизированныхсистем 

различныхтипов. 

Модуль«Производствоитехнологии»включаетвсебясодержание,касающеесяизученияролитех

никиитехнологийдляпрогрессивногоразвитияобщества,причинипоследствийразвитиятехнологий,и

зученияперспективиэтапноститехнологическогоразвития общества, структуры и технологий 

материального и нематериального 

производства,изученияразнообразиясуществующихибудущихпрофессийитехнологий,способствует

формированиюперсональнойстратегииличностногоипрофессиональногосаморазвития. 

Дополнительныемодули,описывающиетехнологии,соответствующиетенденциямнаучно-

технологического развития в регионе, в том числе «Растениеводство» 

и «Животноводство». 

Приэтомсцельюформированияуобучающегосяпредставлениякомплексногопредметного, 

метапредметного и личностного содержания программа должна отражать 

триблокасодержания:«Технология»,«Культура»и«Личностноеразвитие». 

Первыйблоквключаетсодержание,позволяющееввестиобучающихсявконтекстсовременных 

материальных и информационных технологий, показывающее 

технологическуюэволюциючеловечества,еезакономерности,технологическиетрендыближайшихде

сятилетий. 

Второйблоксодержанияпозволяетобучающемусяполучитьопытперсонифицированного 

действия в рамках разработки технологических решений, изучения 

иприменениянавыковиспользованиясредствтехнологическогооснащения,атакжеспециальногоиспе

циализированногопрограммного обеспечения. 
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Содержаниевторогоблокаорганизованотакимобразом,чтобыформироватьуниверсальные 

учебные действия обучающихся, в первую очередь регулятивные (работа 

поинструкции,анализситуации,постановкацелиизадач,планированиедеятельностииресурсов,плани

рованиеиосуществлениетекущегоконтролядеятельности,разработкадокументации, оценка 

результата и продукта деятельности) и коммуникативные 

(письменнаякоммуникация,публичноевыступление,продуктивноегрупповоевзаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с 

содержаниемвторогоблока, являютсятехнологиипроектнойдеятельности. 

Второйблокреализуетсявследующихорганизационныхформах: 

 теоретическоеобучениеиформированиеинформационнойосновыпроектнойдеятель

ности — врамках урочнойдеятельности; 

 практическиеработысинструментамииоборудованием,атакжевсредахмоделирован

ия,программированияиконструирования—врамкахурочнойдеятельности; 

 проектнаядеятельностьврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности. 

Третийблоксодержанияобеспечиваетобучающегосяинформациейопрофессиональнойдеятель

ностивконтекстесовременныхпроизводственныхтехнологий;производящихотрасляхисфереуслугко

нкретногорегиона,региональныхрынкахтруда;законах, которым подчиняется развитие трудовых 

ресурсов современного общества, а такжепозволяет сформировать ситуации, в которых 

обучающийся получает возможность социально-профессиональныхпроб 

иопытпринятияиобоснованиясобственныхрешений. 

Содержаниетретьегоблокаорганизованотакимобразом,чтобыпозволитьформировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные(оценка внутренних 

ресурсов, принятие ответственного решения, планирование 

собственногопродвижения)иучебные(обработкаинформации:анализипрогнозирование,извлечение

информацииизпервичныхисточников),включаетобщиевопросыпланированияпрофессионального 

образования и карьеры, анализа территориального рынка труда, а 

такжеиндивидуальныепрограммыобразовательныхпутешествийиширокуюноменклатурукраткосро

чных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы в 

определенныхвидахдеятельностии/иливоперированиис определеннымиобъектамивоздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блокаслужат 

исходным продуктом для постановки задач в другом — от информирования черезмоделирование 

элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам 

ипроизводствам,способамихобслуживанияиустройствуотношенийработникаиработодателя. 

Современныетехнологиииперспективыихразвития 

Развитиетехнологий.Понятие«технологии».Материальныетехнологии,информационные 

технологии, социальныетехнологии. 

Историяразвитиятехнологий.Источникиразвитиятехнологий:эволюцияпотребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. 

Развитиетехнологийиихвлияниенасредуобитаниячеловекаиукладобщественнойжизни.Технологии

имировоехозяйство.Закономерноститехнологическогоразвития. 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления 

иконтроляотчеловекатехнологическойсистеме.Робототехника.Системыавтоматическогоуправлени

я.Программированиеработыустройств. 

Промышленныетехнологии.Производственныетехнологии.Технологиисферыуслуг. 

Технологиисельскогохозяйства. 

Автоматизацияпроизводства.Производственныетехнологииавтоматизированногопроизводств

а. 

Материалы,изменившиемир.Технологииполученияматериалов.Современныематериалы: 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы),пластики и 

керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов,пористые 

металлы. 
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Современные информационные технологии, применимые к новому 

технологическомуукладу. 

Управлениевсовременномпроизводстве.Инновационныепредприятия.Трансферттехнологий. 

Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения 

новыхтехнологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той 

илиинойтехнологическойстратегии. 

Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта), которые могут включать 

всебякройкуишитье(обработкутекстильныхматериалов),влажно-

тепловуюобработкутканей,технологиисодержанияжилья,технологиичистоты(уборку),технологиис

троительногоремонта,ресурсосберегающиетехнологии(воду,тепло,электричество)идр. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 

Технологиипроизводства продуктовпитания (технологииобщественногопитания). 

Формированиетехнологическойкультурыипроектно-

технологическогомышленияобучающихся 

Способыпредставлениятехническойитехнологическойинформации.Техническоезадание.Техн

ическиеусловия.Эскизыичертежи.Технологическаякарта.Алгоритм.Инструкция.Описание 

системипроцессовс помощьюблок-схем.Электрическая схема. 

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы и способы изучения потребностей. 

Составлениетехнического задания/спецификации на изготовление продукта, призванного 

удовлетворитьвыявленнуюпотребность. 

Методыпроектирования,конструирования,моделирования.Методыпринятиярешения.Анализ 

альтернативных ресурсов. 

Порядокдействийпосборкеконструкции/механизма.Способысоединениядеталей. 

Технологическийузел.Понятиемодели. 

Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и созданиенового 

изделия как вид проектирования технологической системы. Конструкции. 

Основныехарактеристики конструкций. Порядок действий по проектированию 

конструкции/механизма,удовлетворяющей(-

его)заданнымусловиям.Моделирование.Функциимоделей.Использованиемоделейвпроцессепроект

ированиятехнологическойсистемы.Простыемеханизмыкакчастьтехнологических 

систем.Робототехникаисредаконструирования. 

Опытпроектирования,конструирования,моделирования. 

Сборкамоделей.Исследованиехарактеристикконструкций.Проектированиеиконструирование

моделейпоизвестномупрототипу.Испытания,анализ,вариантымодернизации.Модернизацияпродукт

а.Разработкаконструкцийвзаданнойситуации:нахождениевариантов,отборрешений,проектировани

еиконструирование,испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения. 

Конструирование простых систем собратнойсвязью. 

Модификация механизма на основе технической документации для получения 

заданныхсвойств (решения задачи) — моделирование с помощью конструктора или в 

виртуальнойсреде.Простейшиероботы. 

Изготовлениепродуктапозаданному 

алгоритму.Изготовлениепродуктанаосноветехнологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования)рабочих инструментов (продукт и технология его 

изготовления — на выбор образовательнойорганизации). 

Компьютерноемоделирование,проведениевиртуальногоэксперимента. 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, в том числе 

управляемогопрограммой.Автоматизированное производствона предприятияхрегиона. 

Разработкаиизготовлениематериальногопродукта.Апробацияполученногоматериальногопрод

укта.Модернизацияматериальногопродукта. 

Планирование(разработка)материальногопродуктавсоответствииспоставленнойзадачейи/или

наосновесамостоятельнопроведенныхисследованийпотребительскихинтересов. 



 

267 

 

Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа 

ситуации,целеполагания, выбора системы и принципа действия/модификации продукта 

(поисковый 

ианалитическийэтапыпроектнойдеятельности).Изготовлениематериальногопродуктасприменение

мэлементарных(нетребующихрегулирования)и/илисложных(требующихрегулирования/настройки)

рабочихинструментов/технологическогооборудования(практическийэтаппроектнойдеятельности). 

Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение значимойдля 

обучающихсязадачиилипроблемной ситуации. 

Построениеобразовательныхтраекторийиплановдлясамоопределенияобучающихся 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе 

современныхпроизводственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на 

предприятияхрегиона,рабочиеместаиихфункции.Высокотехнологичныепроизводстварегионапрож

иванияобучающихся,функцииновыхрабочихпрофессийвусловияхвысокотехнологичныхпроизводс

твиновыетребованияккадрам. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка 

труда.Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной 

карьеры.Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через 

всюжизнь».Разработка матрицывозможностей. 

 

18. Физическаякультура 

Физическоевоспитаниевосновнойшколедолжнообеспечитьфизическое,эмоциональное,интелл

ектуальноеисоциальноеразвитиеличностиобучающихся,формирование 

иразвитиеустановокактивного, здоровогообраза жизни. 

Освоениеучебногопредмета«Физическаякультуранаправленонаразвитиедвигательнойактивно

стиобучающихся,достижениеположительнойдинамикивразвитииосновных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных системорганизма, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой испортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного 

общегообразованияформируетсясистемазнанийофизическомсовершенствованиичеловека,приобрет

ается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учетоминдивидуальныхособенностейиспособностей,формируютсяуменияприменятьсредствафизи

ческойкультурыдляорганизацииучебнойидосуговой деятельности. 

Сцельюформированияуучащихсяключевыхкомпетенций,впроцессеосвоенияпредмета«Физич

ескаякультура»используютсязнанияиздругихучебныхпредметов: 

«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы 

безопасностижизнедеятельности»,Иностранныйязык»,«Музыка»идр. 

Физическаякультуракакобластьзнаний 

Историяисовременноеразвитиефизическойкультуры 

Олимпийскиеигрыдревности.ВозрождениеОлимпийскихигриолимпийскогодвижения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры.Физическаякультура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов.Требования 

техникибезопасностиибережногоотношениякприроде. 

Современноепредставлениеофизическойкультуре(основныепонятия) 

Физическоеразвитиечеловека.Физическаяподготовка,еесвязьсукреплениемздоровья,развитие

мфизическихкачеств.Организацияипланированиесамостоятельныхзанятийпоразвитиюфизических

качеств.Техникадвиженийиееосновныепоказатели.Спорт и спортивная подготовка. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готовктрудуи обороне». 

Физическаякультурачеловека 

Здоровьеиздоровыйобразжизни.Коррекцияосанкиителосложения.Контрольинаблюдениезасо

стояниемздоровья,физическимразвитиемифизическойподготовленностью. Требования 

безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятийфизическойкультуройиспортом.Способыдвигательной(физкультурной)деятельности 
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Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийфизическойкультурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря 

иодежды,планированиезанятийсразнойфункциональнойнаправленностью).Подборупражненийисо

ставлениеиндивидуальныхкомплексовдляутреннейзарядки,физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения. Составление планов 

исамостоятельноепроведениезанятийспортивнойподготовкой,прикладнойфизическойподготовко

йсучетоминдивидуальныхпоказанийздоровьяифизическогоразвития.Организациядосугасредствами 

физическойкультуры. 

Оценкаэффективностизанятийфизическойкультурой 

Самонаблюдениеисамоконтроль.Оценкаэффективностизанятий.Оценкатехникиосваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерениерезервоворганизма 

(с помощью простейшихфункциональныхпроб). 

Физическоесовершенствование 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой.Комплексыупражненийсовременныхоздоровительныхсистемфизическоговоспитания,ор

иентированныхнаповышениефункциональныхвозможностейорганизма,развитиеосновных 

физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры(при 

нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания 

икровообращения,при близорукости). 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

Гимнастикасосновамиакробатики:организующиекомандыиприемы.Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации наспортивных снарядах 

(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне 

(девочки),упражнениянаперекладине(мальчики),упражненияикомбинациинагимнастическихбрусь

ях,упражнениянапараллельныхбрусьях(мальчики),упражнениянаразновысокихбрусьях(девочки).Р

итмическаягимнастикасэлементамихореографии(девочки).Легкаяатлетика: беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча.Спортивныеигры: технико-

тактическиедействияи приемы игры в футбол,мини-

футбол,волейбол,баскетбол.Правиласпортивныхигр.Игрыпоправилам.Национальныевидыспорта:

технико-тактическиедействияиправила.Плавание.Вхождениевводуи передвижения по дну 

бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании искольжении. Плавание на 

груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки: передвижение налыжахразными 

способами.Подъемы, спуски,повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированнаяфизкультурнаядеятельность 

Прикладнаяфизическаяподготовка:ходьба,бегипрыжки,выполняемыеразнымиспособамивраз

ныхусловиях;лазание,перелезание,ползание;метаниемалогомячаподвижущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах 

иупорах.Полосыпрепятствий,включающиеразнообразныеприкладныеупражнения.Общефизическа

яподготовка.Упражнения,ориентированныенаразвитиеосновныхфизическихкачеств(силы,быстрот

ы,выносливости,координации,гибкости,ловкости).Специальнаяфизическаяподготовка.Упражнени

я,ориентированныенаразвитиеспециальныхфизическихкачеств,определяемыхбазовымвидомспорта

(гимнастикасосновамиакробатики,легкая атлетика,лыжные гонки,плавание,спортивные игры). 

 

19. Основыбезопасностижизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в 

нашейповседневнойжизниитребуютполученияобучающимисязнаний,умений,навыковикомпетенци

й личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

социальносложногоитехническинасыщенного окружающего мира. 

Цельюизученияиосвоенияпрограммыявляетсяформированиеуподрастающегопоколенияросси

янкультурыбезопасностижизнедеятельностивсовременноммиревсоответствиистребованиями,пред
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ъявляемымиФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартом основного 

общегообразования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательнымдля 

изучения на уровне основного общего образования и является одной из 

составляющихпредметнойобласти«Физическаякультураиосновыбезопасностижизнедеятельности». 

Программаопределяетбазовоесодержаниепоучебномупредмету«Основыбезопасностижизнеде

ятельности»вформеиобъеме,которыесоответствуютвозрастнымособенностямобучающихсяиучиты

ваетвозможностьосвоенияприемовумственнойипрактическойдеятельностиобучающихся,чтоявляет

сяважнейшимкомпонентомразвивающегообучения. 

На основе программы, курс«Основбезопасности жизнедеятельности», может 

бытьвыстроенкакполинейному,такипоконцентрическому типу.Присоставлениирабочихпрограмм в 

отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и спецификиобучения. 

Основыбезопасностижизнедеятельностикакучебныйпредметобеспечивает: 

 освоениеобучающимисязнанийобезопасномповедениивповседневнойжизнедеяте

льности; 

 пониманиеобучающимисяличнойиобщественнойзначимостисовременнойкультур

ы безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том 

числегражданскойидентичностииправового поведения; 

 пониманиенеобходимостиберечьисохранятьсвоездоровьекакиндивидуальнуюиоб

щественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 

опасных ичрезвычайныхситуацияхприродного,техногенного исоциальногохарактера; 

 пониманиенеобходимостисохраненияприродыиокружающейсредыдляполноценн

ойжизничеловека; 

 освоениеобучающимисяуменийэкологическогопроектированиябезопаснойжизне

деятельностисучетом природных,техногенныхисоциальныхрисков; 

 пониманиеролигосударстваидействующегозаконодательствавобеспечениинацио

нальнойбезопасностиизащитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуацийприродного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма инаркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникациидля определения угрозывозникновения опасных ичрезвычайныхситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

похарактернымпризнакамихпроявления,атакженаосновеинформации,получаемойизразличныхисто

чников; 

 освоениеуменийоказыватьпервуюпомощьпострадавшим; 

 освоениеуменийготовностьпроявлятьпредосторожностьвситуацияхнеопределенн

ости; 

 освоениеуменийприниматьобоснованныерешениявконкретнойопасной(чрезвыча

йной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальныхвозможностей; 

 освоениеуменийиспользоватьсредстваиндивидуальнойиколлективнойзащиты. 

 Освоениеипониманиеучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельност

и»направленона: 

 воспитаниеуобучающихсячувстваответственностизаличнуюбезопасность,ценнос

тногоотношенияк своемуздоровьюижизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения 

здоровогообразажизни;необходимыхдляобеспечениябезопасногоповедениявопасныхичрезвычайн

ыхситуациях; 

 формированиеуобучающихсясовременнойкультурыбезопасностижизнедеятельно

стинаосновепониманиянеобходимостизащитыличности,обществаигосударствапосредствомосознан

иязначимостибезопасногоповедениявусловияхчрезвычайныхситуацийприродного,техногенногоис

оциальногохарактера,убеждениявнеобходимостибезопасногоиздоровогообразажизни,антиэкстрем

истскойиантитеррористическойличностнойпозиции,нетерпимостикдействиямивлияниям,представ
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ляющимугрозудляжизничеловека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

учитываетвозможностьполучениязнанийчерезпрактическуюдеятельностьиспособствуетформирова

ниюуобучающихсяумениябезопасноиспользоватьучебноеоборудование,проводитьисследования,ан

ализироватьполученныерезультаты,представлятьинаучноаргументироватьполученныевыводы. 

Межпредметнаяинтеграцияисвязьучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельност

и»стакимипредметамикак«Биология»,«История»,«Информатика», 

«Обществознание»,«Физика»,«Химия»,«Экология»,«Экономическаяисоциальнаягеография»,

«Физическаякультура» способствует формированиюцелостного 

представленияобизучаемомобъекте,явлении,содействуетлучшемуусвоениюсодержанияпредмета,у

становлениюболеепрочныхсвязейучащегосясповседневнойжизньюиокружающиммиром,усилению

развивающейикультурнойсоставляющейпрограммы,атакжерациональногоиспользованияучебного 

времени. 

Основыбезопасностиличности,обществаигосударстваОсновыкомплекснойбезопасности 

Человекиокружающаясреда.Мероприятияпозащитенаселениявместахснеблагоприятной 

экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредныхвеществ в атмосфере, 

воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды ипродуктов питания. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами,средствами бытовой 

химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах.Правила поведения на 

транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном 

иводном),ответственностьзаихнарушения.Правилабезопасногоповеденияпешехода, 

пассажира и велосипедиста.Средства индивидуальной защиты велосипедиста.Пожар 

егопричины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные 

средствапожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды 

иоказанияпомощинаводе.Правилабезопасностивтуристическихпоходахипоездках.Правила 

поведения в автономныхусловиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и 

ответынаних.Правилабезопасностивситуацияхкриминогенногохарактера(квартира,улица,подъезд, 

лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). 

Элементарныеспособысамозащиты.Информационнаябезопасностьподростка. 

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотчрезвычайныхситуаций 

Чрезвычайныеситуацииприродногохарактераизащитанаселенияотних(землетрясения,изверже

ниявулканов,оползни,обвалы,лавины,ураганы,бури,смерчи,сильный дождь (ливень), крупный 

град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели,снежные заносы, наводнения, половодье, 

сели, цунами, лесные, торфяные и степные 

пожары,эпидемии,эпизоотиииэпифитотии).Рекомендациипобезопасному 

поведению.Средстваиндивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита населенияотних(авариинарадиационно-

опасных,химическиопасных,пожароопасныхивзрывоопасных,объектахэкономики,транспорте,гидр

отехническихсооружениях).Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной 

и коллективной защиты.Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». 

Эвакуация населения иправилаповеденияприэвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в РоссийскойФедерации 

Терроризм,экстремизм,наркотизм-сущностьиугрозыбезопасностиличностииобщества. Пути 

и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую инаркотическую 

деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения.Личная безопасность 

при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета,возможной угрозе взрыва 

(при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате 

взаложники(попыткепохищения)иприпроведениимероприятийпоосвобождениюзаложников.Лична

я безопасностьприпосещениимассовыхмероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизниОсновыздоровогообразажизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и 

факторыздоровогообразажизни(физическаяактивность,питание,режимдня,гигиена).Вредныепривы
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чкииихфакторы(навязчивыедействия,игроманияупотреблениеалкоголяинаркотическихвеществ,кур

ениетабакаикурительныхсмесей),ихвлияниеназдоровье.Профилактика вредных привычек и их 

факторов. Семья в современном обществе. Права иобязанностисупругов. Защита прав ребенка. 

Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи 

Основыоказанияпервойпомощи.Перваяпомощьпринаружномивнутреннемкровотечении. 

Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая 

помощьприушибахирастяжениях,вывихахипереломах.Перваяпомощьприожогах,отмороженияхиоб

щемпереохлаждении.Основныенеинфекционныеиинфекционныезаболевания,ихпрофилактика. 

Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном)ударе. Первая помощь 

при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке 

сердечнойдеятельности.Перваяпомощьприкоме.Особенностиоказанияпервойпомощиприпоражен

ииэлектрическимтоком. 

 

2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания МБОУ «СОШ №16» разработана на основе примерной программы и 

направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Еѐ основная функция 

– направление, организация и контроль деятельности педагогов по реализации воспитательного 

потенциала их совместной с детьми деятельности. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности. 

Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности учителей, 

учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, педагогов учреждений культуры и 

спорта и ориентирована на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка.  

При разработке программы воспитания учитывается многообразие внутренних и внешних 

факторов. МБОУ «СОШ №16» характеризуется как школа, функционирующая в неблагоприятных 

социальных условиях. Здание школы расположено на окраине Южного микрорайона города, в 

жилом массиве с частными домами. По социальному составу, национальности, культурному 

уровню и образовательным потребностям население его очень разнообразно. В школе много детей 

из многодетных, малообеспеченных, неблагополучных семей, семей с одним родителем или 

опекуном. Наравне с большим количеством детей с низким уровнем учебной мотивации 

происходит воспитание одаренных детей. А также в школе проходят обучение дети с ОВЗ и дети-

инвалиды.  

Относительная удалѐнность и изолированность от производственных, научных, культурных 

центров города создаѐт своеобразный микросоциум и делает актуальным воспитывающие 

действия педагогического коллектива. Наличие на базе школы музея, филиала городской 

публичной научной библиотеки имени В.Г. Короленко и тесное сотрудничество со спортивными 

учреждениями дополнительного образования учитывается при составлении программы 

воспитания для минимизации отрицательного влияния социального окружения на обучающихся. 

В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы предполагается развитие 

модели, которая всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия и 

факторы продуктивного процесса воспитания. 

МБОУ «СОШ №16» - это многофункциональное учреждение, реализующее образовательные 

и воспитательные задачи в объединенной структуре, включающей в себя начальное общее, 

основное общее, среднее общее и дополнительное образование.   Для достижения своих целей 

школа выбрала стратегическую идею – создать условия для раскрытия способностей каждого 

ученика, воспитания порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. Это предполагает построение такого 

образовательного пространства, в котором каждый ученик школы сможет самореализоваться, 
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самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и прожить в школе «ситуацию успеха» в 

решении учебных проблем и проблемных ситуаций, сохраняя свое здоровье, обучаясь способам 

безопасного труда.  

Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цельвоспитания в общеобразовательной организации – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевыеприоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
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- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение 

и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 
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который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели,позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться 

в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

-формировать патриотическое сознание, чувство верности к своему Отечеству, гордость за 

достижения своей страны, бережное отношение к историческому прошлому и традициям народов 

России; 

-использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

- формирование здорового образа жизни и обеспечение духовного и физического здоровья 

детей и подростков;   
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- формирование  ценностного  отношения  к  природе,  к  окружающей  среде,  бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;   

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

- организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

- организовать работу в электронных медиа и социальных сетях реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

- использовать в воспитании детей возможности школьного музея, библиотеки, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с учащимися;  

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1.Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 
с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 
и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  
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 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы. 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 -побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации, согласно Устава школы; 

 -привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  
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- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми.  

 -включение в урок игровых процедур (особенно в классах с детьми с ОВЗ), которые 

помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;   

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 -инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, помогает приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения;  

   -создание гибкой и открытой среды  обучения  и  воспитания  с использованием  гаджетов,  

открытых  образовательных  ресурсов,  систем управления  помогает развить у  обучающихся 

навыки  сотрудничества,  коммуникации, социальной ответственности, способность критически 

мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к 

миру. 

3.3.  Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников (особенно обучающихся из семей СОП и склонных к 

правонарушениям) в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, «Юные инспектора 

движения», «Пешеходная грамота», «Путешествие в страну этикета», «Смысловое чтение», 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 
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Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, «Вокал», «Танцы», 

«Модульное оригами», «Бисероплетение», создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курс внеурочной деятельности, «Волонтеры», 

направленный на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Музейное 

дело», «Краеведение», направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курс внеурочной деятельности, «Разговор о 

правильном питании», направленный на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы  внеурочной деятельности, «Столярное дело», «Очумелые 

ручки», направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Подвижные игры», направленный 

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  

3.4.  Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Только когда все участники образовательного процесса едины и находят 

контакт, тогда воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что родители сами нуждаются в 

грамотной квалифицированной помощи. 

Необходима организация работы по выявлению  родителей (законных представителей), не 

выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию ведется систематически и 

в течение всего года. Используются различные формы работы: 

- выявление семей группы риска  при  обследовании материально-бытовых  условий 

проживания  обучающихся школы; 

- формирование банка данных  семей; 

- индивидуальные беседы;  

- заседания Совета профилактики;  

- совещания при директоре; 

- совместные мероприятия с КДН и  ПДН; 

Профилактическая работа с родителями предусматривает  оптимальное педагогическое 

взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему 

родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями. Кроме  работы 

по просвещению и профилактике   в школе проводится активная работа для  детей и их семей по 

создание ситуации успеха,  поддержки и развития творческого потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

- общешкольныйродительский комитет, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которогородители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются 
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собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей, а так же по вопросам  

здоровьясбережения детей и подростков; 

-взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных ивнутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

3.5.  Модуль «Самоуправление» 

Основная  цель  модулязаключается в создании условий  для  выявления,  поддержки  и  

развития  управленческих  инициатив обучающихся,  принятия  совместных  со  взрослыми  

решений,  а  также  для включения обучающихся школы в вариативную коллективную творческую 

и социально-значимую деятельность. Поддержка детского самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации  Участие  в  самоуправлении  даѐт возможность учащимся 

попробовать себя в различных социальных ролях, получить  опыт  конструктивного  общения,  

совместного  преодоления трудностей,  формирует  личную  и  коллективную  ответственность  за  

свои решения и поступки.  

Высшим  органом  школьного  самоуправления  является  Совет  школы, состоящий  из  

представителей  ученического  коллектива,  администрации  школы и представителей 

родительской общественности.  

Структура  ученического   самоуправления  школы  имеет   несколько уровней и 

осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 Главным органом данного уровня самоуправления является Актив школы, который состоит 

из лидеров ученического комитета. На этом уровне члены Актива активно взаимодействуют со 

педагогом-организатором, представителями лидеров педагогического и родительского коллектива.  

Прорганизации общешкольного уровня самоуправления решаются следующие задачи: 

планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и культурно-образовательных 

событий; разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического и родительского 

коллективов;  создание и укрепление общешкольных традиций. 

На уровне классов: 

 -через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой Актива и классных руководителей; 

 -через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом классе.  Данный   

уровень  самоуправления  дает  обучающимся возможность раскрыть  свои личностные качества, 

получить опыт реализации различных  социальных  ролей (староста, культорганизатор, спорт 

организатор, ответственный за безопасность, учебный сектор, редколлегия, ответственный за 

питание)  в  процессе  разработки  плана  классных  дел, подготовки и организации разнообразных 

событий класса. Для  формирования  и  развития  лидерских  качеств,  управленческих 

компетенций, освоения эффективных форм организации классного коллектива проводится  учеба  

ученического комитета,  на  которую  приглашаются лидеры всех классов.  

 На индивидуальном уровне: 
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 - через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел, через реализацию функций школьниками, отвечающими за 

различные направления работы в классе; 

 -организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего (в том числе 

совместно с Южным филиалом ПНБ им. В.Г.Короленко); 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 
в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 просмотр цикла видеоуроков, расширяющих знания обучающихся о путях получения 
профессий, состоянии на современном рынке труда и направленных на оказание помощи 

обучающимся по выявлению способностей к определѐнному виду деятельности; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 оформление информационных стендов по профессиональной ориентации в школе, 

учебных кабинетах; 

 проведение методик, тестов, диагностик и анкетирований по профессиональному 
самоопределению; 

 проведение совместных собраний с родителями обучающихся 9 и 11 классов. 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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Процесс  воспитания  и  социализации  юных  горожан  во  многом обусловлен  историко-

краеведческим, географическим   контекстом  территории, определенным укладом жизни семей, в 

которых воспитываются дети. Сама среда  обуславливает  акценты  на те  ценности,  которые  

формируются  у  подрастающего  поколения:  чувство  любви  к  родному  краю, уважительное  

отношение  к  своей  истории,  символам  Отечества,  народным традициям,  природе.  В связи с 

этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в  школе  является  создание  

системы  ключевых  общешкольных  дел. 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых 

в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 
элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они 

создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 
участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: 
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 вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.8. Модуль «Наша безопасность в наших руках» 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, но и 

серьезной педагогической проблемой. В последние годы для подростков стали характерны не 

только широкая распространенность вредных привычек, но и более раннее приобщение к ним.  

Все больше подростков в современной обстановке в России ведут образ жизни, сопряженный с 

риском для здоровья. 

Другой сложнойпроблемой современной России является проблема детской безнадзорности, 

беспризорности и, как следствие, рост уровня детской и подростковой преступности. Тревожным 

симптомом является рост числа несовершеннолетних с девиантным поведением, проявляющемся в 

асоциальных действиях (алкоголизм, наркомания, нарушение общественного порядка, 

хулиганство, вандализм и др.). Усилилось демонстративное и вызывающее по отношению к 

взрослым поведение. В крайних формах стали проявляться жестокость и агрессивность. 

Увеличивается число преступлений против личности и собственности. Снизился уровень 

нравственно-правовой культуры несовершеннолетних. Поэтому так важно сегодня создать 

образовательно-воспитательную среду, находясь в которой, подростки осознают, что именно они 

отвечают за свое здоровье, получат объективные сведения о нравственно-правовой культуре 

поведения в обществе и смогут в дальнейшем более легко ориентироваться во взрослой 

самостоятельной жизни.  

Одной из форм работы по профилактике асоциального поведения и приобщению детей к 
здоровому образу жизни является просвещение. Подросткам необходима информация 

квалифицированных специалистов по интересующим их вопросам. На школьном уровне важная 

роль отводится   профилактике табакокурения, алкоголизма,  наркомании, совершения 

преступлений среди подростков в виде  активной просветительской работы.  

Для этого в школе проводятся: 

 дни здоровья; 

 уроки безопасности; 

 месячники борьбы с вредными привычками, профилактика СПИДа; 

 уроки нравственного воспитания и здоровья; 

 экологические акции. 

3.9.  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 
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 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах 

с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 
дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 
(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 
различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке 

газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

3.10. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 
воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –
недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, 
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так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, 

работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно 

ведение портфолио класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворительность предусматривает 

публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность 

должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 
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результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Результатом воспитательной работы школы является портфолио каждого класса, в 

которое входит:  

 аналитическая справка по каждому модулю,  

 карта воспитанности,  

 грамоты, дипломы, сертификаты,  

 журнал по ОТ,  

 дневник индивидуальной работы с детьми. 

 приложения:  
- список мероприятий, в которых классный руководитель и класс с удовольствием приняли 

бы участие в следующем учебном году (обязательно! Для составления плана работы по заявкам); 

− психолого-педагогические характеристики учащихся;  

− материалы по изучению личности учащихся;  

− результаты итоговых диагностических исследований, анкетирования, опросов;  

− информация о проведении и результатах отдельных мероприятий;  

− творческие проекты учащихся. 

Аналитическая справка по каждому модулю отражает информацию по конкретному вопросу 

и может содержать наглядные материалы, облегчающие восприятие: схемы, таблицы, графики, 

диаграммы.  

Схема аналитической справки. 

1. Модуль «Классное руководство» 

− социометрическая, ролевая и коммуникативная структуры класса;  

− степень сформированности и уровень сплоченности коллектива;  

− традиции класса;  

− особенности общения в классном коллективе: характер взаимоотношений учащихся; 

взаимоотношения мальчиков и девочек; развитие коммуникативных умений, нравственных 

отношений; развитие духа товарищества, взаимопонимание и эмпатии;  

− особенности общественного мнения класса и его влияние на ценностные ориентации 

учащихся;  

− доминирующий эмоциональный настрой учащихся класса;  

− негативные явления, замеченные в жизни коллектива;  

− наличие конфликтов, их разрешение;  

− степень вовлечения учащихся в жизнедеятельность класса, уровень их включенности в 

процесс планирования, организации и анализ совместной деятельности;  

− изменения состава класса, происшедшие в течение года; индивидуальные особенности 

«новеньких» учащихся, их адаптация и интеграция в классном коллективе;  

2. Модуль «Школьный урок» 

− преобладающее отношение учащихся к учителям, к школе;  

− степень развития познавательных интересов и творческих способностей учащихся в 

интеллектуальной, трудовой, художественной, спортивно-оздоровительной и других видах 

деятельности; вовлечение каждого ученика в значимую для него и окружающих деятельность;  

− уровень знаний, умений и навыков учащихся класса, их успеваемость;  

− наиболее яркие проявления индивидуальных особенностей учащихся класса;  

− взаимодействие с учителями-предметниками, предъявление единых требований к 

учащимся;  

 - анализ результативности индивидуальной воспитательной работыс одаренными 

детьми; со слабоуспевающими и не проявляющими интереса к учебе;  

- анализ результативности индивидуальной воспитательной работы с детьми-

инвалидами (приложить индивидуальный план работы на год); 

- анализ результативности воспитательной работы с детьми с ОВЗ. 
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3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

− участие учащихся в работе школьных кружков, секций, клубов, творческих объединений;  

− взаимодействие с руководителями кружков, спортивных секций, творческих объединений;  

4. Модуль «Работа с родителями» 

− изменения в социокультурном развитии учащихся (развитие культуры общения, правовой, 

интеллектуальной, информационной, художественной, экологической, экономической и 

физической культуры, культуры труда, культуры семейных отношений; адаптированность к 

современной жизни, развитие самостоятельности);  

− влияние родителей учащихся на воспитательную деятельность класса;  

− вопросы воспитательной работы, интересующие родителей;  

− организация совместных с родителями мероприятий;  

− изучение семей учащихся и организация индивидуальной работы с семьями, 

нуждающимися в педагогической поддержке;  

− тематика родительских собраний, их результативность; родители, не посетившие ни одного 

собрания.  

5. Модуль «Самоуправление» 

− участие учащихся в классном и школьном самоуправлении, организаторской деятельности;  

− эффективность самоуправления; 

− периодичность и сменяемость органов самоуправления;  

− влияние деятельности органов самоуправления на воспитание и развитие личности 

учащихся.  

6. Модуль «Профориентация» 

- вовлеченность детей в профориентационные мероприятия; 

- диагностика способностей и склонности к профессиям; 

7.  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

− развитие общественной активности учащихся (их инициативность, творчество, 

организованность, самостоятельность в деятельности); уровень развития коллективной творческой 

деятельности в классе.  

− участие учащихся класса в общешкольных мероприятиях, основные мотивы участия;  

− удовлетворенность школьников проведенными воспитательные мероприятиями (указать 

мероприятия, в которых учащиеся участвовали с наибольшим удовольствием; прошедшие скучно, 

формально; к которым учащиеся остались равнодушными);  

8. Модуль «Наша безопасность в наших руках»  

-  учет травматизма; 

− индивидуальные особенности учащихся группы риска, их потребности, ведущие мотивы 

поступков; влияние на них ближайшего социального окружения; наиболее эффективные приемы 

работы с ними; задачи воспитания и коррекции поведения этих учащихся; 

- анализ результативности индивидуальной воспитательной работыс «трудными» детьми: 

количество стоящих на учете, причины постановки на учет, количество снятых с учета, 

характеристика использованных методов и приемов.  

9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

- степень вовлечения обучающихся в озеленение школьной и пришкольной территории. 

10. Анализ эффективности воспитательной работы в учебном году:  

− приоритетные воспитательные задачи прошедшего года, целесообразность их постановки;  

− соответствие поставленных задач актуальным направлениям формирования личности в 

данном возрастном периоде;  

− правильность выбора основных направлений воспитательной деятельности, содержания, 

форм работы, средств педагогического влияния, приемов включения учащихся в деятельность и 

общение;  

− возникала ли необходимость корректировки воспитательных задач; причина 

корректировки;  

− результаты поставленных задач; расхождения задач и реальных результатов, их причины.  



 

287 

 

11. Выводы:  

− главное достижение классного коллектива за прошедший год; удачи в организации и 

воспитании учащихся класса; накопленный положительный опыт;  

− негативные моменты в воспитательной работе;  

− нереализованные возможности и неиспользованные резервы;  

− перспективные цели и ведущие задачи; приоритетные направления воспитательной работы 

в новом году; 

− новые формы работы, планируемые к использованию в новом году.  

 

 

2.4. Программа коррекционной работы  

1) Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с ЗПР при получении 

основного общего образования  

Цель программы– проектирование и реализация комплексной системы психолого-

педагогического сопровождения, предоставление специализированной помощи обучающимся с 

ЗПР для преодоления/ослабления недостатков в психическом развитии, успешной школьной и 

социальной адаптации, результативного освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Задачи программы коррекционной работы: 

 обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с ЗПР; 

 оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и социальной 

помощи обучающимся с ЗПР;  

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

 развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, навыков взаимодействия со взрослыми и обучающимися, совершенствование 

представлений о социуме и собственных возможностях; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР. 

2) Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работавключает: 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с ЗПР, 

выявление индивидуальных возможностей; 

 изучение развития эмоциональной, регуляторной, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося 

с ЗПР; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня психосоциального развития обучающегося 

с ЗПР; 

 выявление особенностей коммуникативной деятельности обучающихся с ЗПР и 

способности к регуляции собственного поведения, эмоционального реагирования; 

 изучение профессиональных предпочтений и склонностей; 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных специальных методик и вариативного программного содержания 

коррекционных курсов, методов и приемов коррекции, развития и обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающегося с ЗПР на уровне основного общего 

образования; 
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 проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения 

и обеспечения успешной социализации; 

 системное воздействие на учебно-познавательную и речевую деятельность 

обучающегося с ЗПР, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, развитие эмоциональной, 

регуляторной и личностной сферы обучающегося с ЗПР и психокоррекцию его поведения; 

 формирование стремления к осознанному самопознанию и саморазвитию у 

обучающихся с ЗПР;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний с учетом 

норм и правил общественного уклада; 

 развитие навыков конструктивного общения и эффективного взаимодействия с 

окружающими; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на основе личностного 

выбора, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

 социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с каждым обучающимся; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР в освоении ими 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения обучающегося с ЗПР; 

 консультативную поддержку обучающихся с ЗПР, направленную на содействие 

осознанному выбору будущей профессиональной деятельности, формы и места дальнейшего 

профессионального обучения в соответствии интересами, индивидуальными способностями и 

склонностями с учетом имеющихся ограничений.  

Информационно-просветительская работавключает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с ЗПР 

посредством размещения информации на официальном сайте образовательной организации и 

страницы образовательной организации в социальных сетях; 

 различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн-консультации, 

беседы, размещение информации на официальном сайте образовательной организации и странице 

образовательной организации в социальных сетях); 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-психологических особенностей различных категорий обучающихся с ЗПР. 

3) Планируемые результаты коррекционной работы 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

с ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений, расширение сферы жизненной компетенции и 

преодоления/ослабления нарушений развития.  

Общие требования к результатам освоения программы коррекционной работы в части 

овладения социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся с 

ЗПР в различных средах, приведены в разделе 1.2.3.1. (2.1.4.3.) Личностные результаты. 
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Конкретные требования к результатам коррекционной работы раскрыты в программах 

коррекционных курсов специалистов. 

Показатели результативности коррекционной работы 

1. Организация системы комплексной помощи, способствующей успешному освоению 

обучающимися адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

2. Соответствие требованиям к созданию в образовательной организации условий, 

способствующих обеспечению доступности и получению качественного основного общего 

образования обучающимся с ЗПР. 

3. Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы программами 

коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-развивающих занятий, способствующих 

достижению обучающимися с ЗПР предметных, метапредметных и личностных результатов. 

4. Сформированность у обучающихся с ЗПР навыков жизненной компетенции.  

5. Стойкая положительная динамика в развитии познавательной, речевой, 

эмоционально-личностной, регуляторной и коммуникативной сфер. 

6. Преодоление и/или ослабление нарушений в развитии, препятствующих в освоении 

АООП ООО. 

4) Перечень и содержание коррекционных направлений работы, способствующих 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования  

Коррекционно-развивающий курс «Психокоррекционный курс»: 

«Психокоррекционные занятия (психологические)» 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» является 

обязательной частью коррекционно-развивающей области. Курс реализуется в рамках внеурочной 

деятельности посредством индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий педагога-

психолога и обеспечивается системой психолого-педагогического сопровождения.  

Программа курса направлена на развитие личности подростка, его коммуникативных и 

социальных компетенций, гармонизацию его взаимоотношений с социумом. 

Организация коррекционно-развивающей работы предполагает проведение занятий в 

подгруппах от 2 до 10 человек продолжительностью 30 – 40 минут и периодичностью 2 раза в 

неделю. 

Целькурса – развитие и коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, 

коммуникативной, регуляторной сфер обучающегося, направленные на преодоление или 

ослабление трудностей в развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Задачикурса: 

 формирование учебной мотивации, стимуляция развития познавательных процессов; 

 коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятельности, эмоций 

и поведения, формирование навыков самоконтроля; 

 гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, формирование адекватной самооценки; 

 становление личностного и профессионального самоопределения, формирование 

целостного «образа Я»; 

 развитие различных коммуникативных умений, приемов конструктивного общения и 

навыков сотрудничества; 

 стимулирование интереса к себе и социальному окружению; 

 развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими сверстниками и 

взрослыми; 

 предупреждение школьной и социальной дезадаптации; 

 становление и расширение сферы жизненной компетенции. 

Программа курса строится по модульному принципу и предусматривает гибкость 

содержательного наполнения модулей и конкретных тем. 
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В соответствии с целями и задачами коррекционного выделяются следующие модули и 

разделы программы: 

Модуль 1 «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» состоит 

из разделов «Развитие регуляции познавательных процессов» и «Развитие саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний» и направлен на формирование произвольной 

регуляции поведения, учебной деятельности и собственных эмоциональных состояний у 

обучающихся.  

В процессе коррекционно-развивающих занятий идет развитие способности управлять 

собственными психологическими состояниями, а также поступками и действиями. Проводится 

работа над способностью самостоятельно выполнять действия по усвоенной программе, 

самостоятельно выполнять действия по внутренней программе и переносить ее на новый 

материал. Также большое внимание уделяется развитию регуляции собственного поведения и 

эмоционального реагирования. Формируется способность управлять собственным эмоциональным 

состоянием, понимать и различать чужие эмоциональные состояния, проявлять адекватные 

эмоции в ситуации общения в различных статусноролевых позициях, развивается умение 

определять конкретные цели своих поступков, искать и находить адекватные средства достижения 

этих целей. 

Модуль 2 «Формирование личностного самоопределения» состоит из разделов 

«Становление личностного самоопределения» и «Развитие профессионального самоопределения» 

и направлен на осознание и принятие своих индивидуальных личностных особенностей, 

позитивное реалистичное отношение к себе, первичное определение своей жизненной стратегии в 

части профессионального самоопределения и обучения. 

Значимым в коррекционно-развивающей работе является развитие осознания и принятия 

общепризнанных жизненных ценностей и нравственных норм, умения анализировать социальные 

ситуации, принимать обдуманные, взвешенные решения, нести ответственность за свои поступки. 

В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию способности к осознанию 

себя как социального субъекта, умения адекватно воспринимать себя и свои действия, поступки 

других людей, видеть перспективу развития социальной ситуации и оценивать уже свершившиеся 

события, выстраивать жизненную перспективу, жизненные планы.  

Модуль 3 «Развитие коммуникативной деятельности» состоит из разделов «Развитие 

коммуникативных навыков» и «Развитие навыков сотрудничества» и направлен на развитие 

навыков личностного общения со сверстниками и навыков продуктивной коммуникации в 

социальном окружении. 

Важным в коррекционно-развивающей работе является развитие своевременной и точной 

ориентировки в ситуации взаимодействия, адекватной включенности в ситуацию общения, 

способности проявлять гибкость в общении, умения адекватно выстраивать коммуникацию в 

разных статусноролевых позициях. Для развития эффективного коммуникативного процесса в 

подростковом возрасте имеет значение развитие чувствительности к вербальной и невербальной 

экспрессии собеседника, способность проявлять гибкость ролевых позиций в процессе общения, 

динамично меняя их в соответствии с поведением собеседников и с контекстом ситуации 

общения. Также на занятиях происходит формирование умения уверенно отстаивать свою 

позицию в конфликтных ситуациях, не переходя к агрессии или пассивно-зависимому поведению. 

В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию навыков продуктивного 

взаимодействия с социальным окружением, расширению вариантов эффективных поведенческих 

стратегий, готовности к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в учебных и внеучебных 

ситуациях. Также важными являются умения анализировать социальный и эмоциональный 

контексты коммуникативной ситуации, выбирать адекватную стратегию поведения в условиях 

конфликта, учитывать позицию и интересы партнера по совместной деятельности, эффективно 

взаимодействовать с социальным окружением. 

Содержание курса на уровне основного общего образования 

Модуль 1«Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 
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Определение последовательности своих действий при решении познавательных задач. 

Ориентировка в задании и способы определения цели. Оценка условий, необходимых для 

выполнения задания с помощью взрослого. Отработка навыка следования словесной инструкции 

(устной и письменной). Соотнесение своих действий с планом выполнения задания. Отработка 

выполнения программы. Корректировка своих действий на основании расхождений результата с 

эталоном. Отработка навыков промежуточного контроля. Оценка результатов работы группы, 

результативности участия в групповой работе своего и других участников группы. 

Работоспособность и утомление: оценка собственных ресурсов, распределение времени и сил при 

выполнении заданий.  

Эмоции и эмоциональные состояния, их соотношение с соответствующими внешними 

проявлениями. Различение мимики, жестов, позы, интонации, физических проявлений, 

соответствующих различным эмоциональным состояниям (в том числе сложным и 

противоречивым). Анализ и словесное обозначение своего эмоционального состояния. Основные 

техники и приемы регуляции эмоций. Контроль эмоциональных состояний. Моделирование 

социально приемлемого поведения в эмоционально напряженных коммуникативных ситуациях, 

отработка способов регуляции своего поведения. Отработка навыков снижения волнения и уровня 

тревоги в эмоционально напряженных учебных ситуациях (самостоятельные и контрольные 

работы, ситуация экзамена). Состояние стресса, его проявления и влияние на продуктивность 

общения и деятельности. Стратегии поведения в стрессовых ситуациях. Знакомство со способами 

профилактики стрессовых состояний на примере ситуации подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

Модуль 2«Формирование личностного самоопределения» 
Социальные роли в обществе, вариативность моделей поведения в соответствии с 

социальными ролями, правилами и нормами поведения. Отработка навыков самопрезентации. 

Отработка навыков самооценивания в моделируемых ситуациях (учебные и коммуникативные 

ситуации). Индивидуальные особенности человека, психологические качества и черты характера. 

Характеристика задатков и склонностей человека. Знакомство с понятием «уровень притязаний», 

связь уровня притязаний и реальных возможностей. Способность противостоять негативным 

воздействиям среды, окружающих людей на собственное поведение. Экономическая и правовая 

компетентность. Представление об ответственном поведении, выборе способа действий в 

жизненных ситуациях и последствиях своего поведения. Прогнозирование возможных 

последствий поведения в моделируемых ситуациях, оценка различных вариантов поведения. 

Оценка себя и своих поступков с учетом общепринятых социальных норм и правил. Понятие 

жизненного плана и его временных перспектив. Планирование путей и средств достижения 

жизненных планов. 

Современный мир профессий и рынок труда. Знакомство с основными направлениями 

профессиональной деятельности. Значение склонностей и познавательных способностей при 

определении направления профессиональной деятельности. Профессиональная направленность 

личности. Профессиональные склонности и профессиональный потенциал. Выделение 

собственных интересов и склонностей, соотнесение их с будущей профессиональной 

деятельностью. Карьера как профессиональный и социальный путь в жизни человека. 

Профессиональная пригодность в основных направлениях профессиональной деятельности, 

ограничения при выборе профессии. Представления о перспективах профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности. Индивидуальная стратегия выбора 

будущей профессии. 

Модуль 3«Развитие коммуникативной деятельности»  
Соотнесение вербальных и невербальных средств общения с социально-эмоциональным 

контекстом ситуации. Конструктивное общение в различных моделируемых социальных 

ситуациях. Использование позитивной лексики, комплиментов, правил этики общения. 

Психологические помехи в общении: психологические качества личности, особенности поведения. 

Особенности личности и модели поведения, способствующие продуктивному общению. 

Знакомство с навыками активного слушания. Способы передачи информации между 
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собеседниками. Ведение диалога, поддержание беседы на заданную тему. Альтернативная точка 

зрения собеседника, способы поддержания разговора, использование речевых клише. 

Представление собственной позиции социально приемлемыми способами. Отработка навыков 

ведения дискуссии в паре и группе. 

Учебное сотрудничество в совместной деятельности со сверстниками. Правила совместной 

работы в группе. Коллективное обсуждение работы в моделируемых ситуациях. Планирование и 

реализация общих способов работы с партнерами по совместной деятельности для достижения 

общей цели. Прогнозирование результата коллективных решений в моделируемых ситуациях под 

руководством взрослого. Отработка навыков согласования своих действий с действиями партнера 

для достижения общего результата. Конфликт: причины, виды, структура. Стратегии и правила 

поведения в конфликтной ситуации. Знакомство с различными стратегиями поведения при 

возникновении конфликтной ситуации в процессе учебного сотрудничества. Отработка умения 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию социально приемлемым 

способом. 

Организация занятий 
Педагог-психолог выстраивает коррекционно-развивающее занятие в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающегося с ЗПР. Учитывая сниженную общую 

работоспособность, повышенную утомляемость, низкий темп переработки информации, снижение 

эмоциональной саморегуляции у такого обучающегося, педагог-психолог придерживается строгой 

этапности при проведении занятия. Каждое отдельное занятие по своей структуре делится на 

вводную, основную и заключительную части и проводится с использованием игровых упражнений 

и работы с бланковыми материалами, а также предусматривает включение в занятия 

динамических и релаксационных пауз. Вводная часть занятия включает в себя ритуал приветствия, 

который позволяет обучающимся ощутить атмосферу группового доверия и принятия, и разминку, 

которая активизирует продуктивную групповую деятельность и способствует эмоциональной 

стабильности участников группового занятия. Основная часть предполагает последовательное 

выполнение различных упражнений, направленных на развитие определенных сфер личности 

обучающегося с ЗПР в соответствии с общим содержанием конкретного модуля. Заключительная 

часть занятия включает в себя рефлексию проведенной работы, обмен мнениями и 

эмоциональными впечатлениями и ритуал прощания, укрепляющий чувство групповой 

сплоченности. 

При изучении большинства тем широко задействованы активные формы работы с 

обучающимися: подвижные игры и упражнения, работа с психологическими сказками, элементы 

арт-терапии, тренинговых занятий и деловых игр. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

курса. 

Коррекция трудностей психологического развития и социальной адаптации осуществляется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе специальных 

подходов, методов и способов, учитывающих особенности подросткового возраста. При выборе 

форм и приемов работы необходимо опираться на ведущую деятельность подросткового возраста 

– общение. В ходе коррекционно-развивающего занятия педагогу-психологу важно учитывать 

принцип активного включения обучающегося в совместную со сверстниками и взрослым 

деятельность, предполагающий обязательное участие подростка в процессе обсуждения, беседы, 

диалога. Также в процессе работы необходимо сохранять руководящий контроль со стороны 

взрослого, обеспечивать положительную обратную связь, делать акцент на развитии навыков 

саморегуляции.  

Педагог-психолог выстраивает коррекционно-развивающее занятие в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающегося с ЗПР. Учитывая сниженную общую 

работоспособность, повышенную утомляемость, низкий темп переработки информации, снижение 

эмоциональной саморегуляции у такого обучающегося, педагог-психолог придерживается строгой 

этапности при проведении занятия. Каждое отдельное занятие по своей структуре делится на 
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вводную, основную и заключительную части и проводится с использованием игровых упражнений 

и работы с бланковыми материалами, а также предусматривает включение в занятия 

динамических и релаксационных пауз. Вводная часть занятия включает в себя ритуал приветствия, 

который позволяет обучающимся ощутить атмосферу группового доверия и принятия, и разминку, 

которая активизирует продуктивную групповую деятельность и способствует эмоциональной 

стабильности участников группового занятия. Основная часть предполагает последовательное 

выполнение различных упражнений, направленных на развитие определенных сфер личности 

обучающегося с ЗПР в соответствии с общим содержанием конкретного модуля. Заключительная 

часть занятия включает в себя рефлексию проведенной работы, обмен мнениями и 

эмоциональными впечатлениями и ритуал прощания, укрепляющий чувство групповой 

сплоченности. 

При изучении большинства тем широко задействованы активные формы работы с 

обучающимися: подвижные игры и упражнения, работа с психологическими сказками, элементы 

арт-терапии и тренинговых занятий. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Психокоррекционные 

занятия» (психологические занятия) на уровень основного общего образования. 

В результате изучения модуля «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения» обучающийся научится и будет (сможет): 

 планировать свою деятельность и следовать плану, контролировать и корректировать 

свои действия при необходимости; 

 самостоятельно определять цели и задачи собственной деятельности; 

 осуществлять промежуточный и итоговый контроль результата деятельности, 

объективно оценивать собственные достижения; 

 регулировать проявление собственных эмоций (положительных и отрицательных) в 

соответствии с социальным контекстом коммуникативной ситуации; 

 сдерживать проявление негативных эмоций в отношении собеседника в ситуации 

возникновения разногласий, дискуссии, учебного спора; 

 владеть техниками контроля своего эмоционального состояния в ситуации экзамена, 

уметь минимизировать волнение; 

 прилагать волевые усилия при трудностях в учебной работе, в ситуации пресыщения, 

при выполнении однообразной учебной работы, при возникновении утомления в моделируемой 

ситуации экзамена; 

 сохранять устойчивость социально приемлемой позиции в ситуациях негативного 

воздействия со стороны окружающих. 

В результате изучения модуля «Формирование личностного самоопределения» 

обучающийся научится и будет (сможет): 

 демонстрировать мотивацию к самопознанию, потребность к саморазвитию; 

 иметь представление о своих личностных особенностях и уметь презентировать себя 

социально одобряемым способом; 

 иметь развернутое представление о социальных ролях в обществе, различных моделях 

поведения в соответствии с этими ролями, правилах и нормах поведения; 

 иметь представление об ответственном и безответственном, в том числе наказуемом, 

поведении, уметь принимать на себя посильную ответственность; 

 оценивать свои возможности, осознавать собственные склонности, интересы и 

увлечения; 

 оценивать себя и свои поступки с учетом общепринятых социальных норм и правил; 

 выстраивать с помощью взрослого жизненную перспективу, жизненные планы, 

включающие последовательность целей и задач в их взаимосвязи; 

 ориентироваться в современном мире профессий, перечислять и давать краткую 

характеристику различным профессиям, актуальным для современного рынка труда; 

 иметь представления о собственных профессиональных склонностях, способностях и 

профессиональном потенциале;  



 

294 

 

 знать об ограничениях при выборе профессии, учитывать ограничения 

профессиональной пригодности при выборе будущей профессии; 

 иметь конкретные реалистичные представления о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

 иметь представление об экономических реалиях и адекватный уровень материальных 

притязаний, соотносимый с выбираемой профессией; 

 с помощью взрослого выбирать и выстраивать дальнейшую индивидуальную 

траекторию образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

В результате изучения модуля «Развитие коммуникативной деятельности» обучающийся 

научится и будет (сможет): 

 владеть навыками конструктивного общения; 

 использовать вербальные и невербальные средства общения адекватные социально-

эмоциональному контексту ситуации; 

 выстраивать коммуникацию в разных жизненных ситуациях с учетом статуса, возраста, 

социальной роли и особенностей собеседника; 

 владеть навыками эффективного сотрудничества в различных учебных и социальных 

ситуациях; 

 конструктивно и корректно доносить свою позицию до других участников 

коммуникации; 

 критически относиться к своему мнению, признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

 самостоятельно организовывать совместную деятельность в продуктивном 

сотрудничестве (ставить цели, определять задачи, намечать совместный план действий, 

прогнозировать результат общей деятельности и достигать его); 

 находить общее решение и разрешать конфликтные ситуации на основе согласования 

позиций и учета интересов участников группы. 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы 

коррекционно-развивающего курса. 

Диагностическое направление работы предполагает получение своевременной информации 

об индивидуально-психологических особенностях и динамике развития обучающихся с ЗПР, 

позволяет оценить результаты освоения коррекционно-развивающего курса обучающимися. 

Диагностика проводится с использованием стандартизированных психодиагностических методик, 

анкетирования, психодиагностического наблюдения и анализа продуктов деятельности 

обучающихся, а также моделирования экспериментально-психологических ситуаций.  

При оценке уровня произвольной регуляции следует обращать внимание на 

сформированность таких показателей, как: способность к осознанному планированию своей 

деятельности, выдвижению и удержанию ее целей; способность определять значимые условия для 

осуществления деятельности; способность к самоконтролю в процессе выполнения задания и при 

оценке результата; способность адекватно оценивать результат своей деятельности. Также 

необходимо оценивать степень самостоятельности при выполнении задания, эффективность 

оказываемой взрослым дозированной помощи. 

При оценке эмоциональной сферы подростков необходимо учитывать ее общую 

неустойчивость и высокий уровень ситуативной тревожности, характерный для обучающихся 

данного возраста. Показателями особенностей развития эмоциональной сферы выступают общее 

эмоциональное состояние и настроение, склонность к аффективному поведению, 

стрессоустойчивость, уровень эмпатии, выраженность агрессивности и личностной тревожности. 

При определении особенностей развития личности подростков следует оценить 

характерологические особенности и выраженность акцентуаций характера, уровень и структуру 

самооценки, ценностные ориентации, иерархию потребностей личности, уровень притязаний и 

уровень субъективного контроля. Для выявления профессионального самоопределения личности 
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необходимо определить общую направленность личности, профессиональные склонности и 

интересы, мотивы выбора профессии, профессиональный тип личности, а также тип мышления. 

При оценке особенностей развития коммуникативной сферы важно обращать внимание на 

уровень общительности, развитие коммуникативных умений, уровень коммуникативных и 

организаторских способностей, тип поведения в конфликте, а также учитывать явления, 

характерные для малой группы (социальный статус в группе сверстников, оценочные отношения 

членов группы, преобладающий тип отношений к окружающим).  

Коррекционно-развивающий курс «Психокоррекционный курс»: 

«Психокоррекционные занятия (дефектологические)» 

Цель курса– преодоление или ослабление недостатков развития познавательных процессов, 

коррекция и развитие мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР, а также формирование 

умений и навыков учебно-познавательной деятельности, необходимых для освоения 

программного материала.  

Задачи курса: 

 коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материала; 

 формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие логических 

мыслительных операций; 

 развитие самостоятельности в организации учебной работы, формирование алгоритмов 

учебных навыков, коррекция учебной деятельности, специальное формирование ее структурных 

компонентов;  

 специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих освоение 

программного материала; 

 формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

В процессе коррекционно-развивающих занятий у обучающихся с ЗПР формируются 

приемы мыслительной деятельности и логические действия, составляющие основу логических 

мыслительных операций, корректируются метапредметные способы учебно-познавательной 

деятельности, развиваются общеучебные умения и навыки, обеспечивающие процесс освоения 

программного материала. 

Курс«Коррекционно-развивающие занятия. «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» создается по модульному принципу.  

Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя следующие модули: 

1. Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности. 

2. Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале. 

Содержание курса включает работу по преодолению у детей шаблонности и инертности 

мышления, формирование осознанного отношения к решению задач, требующих логических 

операций, суждений, умозаключений и их оречевления. У обучающихся формируется умение 

выполнять сравнение, выделяя существенные признаки объектов окружающей действительности и 

отвлеченных понятий, классифицировать их, самостоятельно выделяя для этого разные основания. 

Проводится работа по обучению установлению причинно-следственных зависимостей (на 

материале учебных предметов).  

Осуществляется развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с 

заданными эталонами и критериями при поиске информации в различных источниках, критически 

оценивать и интерпретировать получаемую из них информацию.  

Происходит развитие и коррекция познавательной сферы, целенаправленное формирование 

высших психических функций; коррекция недостатков развития учебно-познавательной 

деятельности.  

Осуществляется восполнение образовательных дефицитов, формирование метапредметных 

навыков учебной работы, формируются алгоритмы выполнения трудно усваиваемых и слабо 

упроченных учебных навыков. Задача специалиста выработать у обучающегося с ЗПР 

самостоятельное использование способов учебной работы, обеспечивая помощь в освоении 

программного материала. 

Содержание модулей определено следующими разделами: 
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Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности»включает следующие разделы: 

 Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, классификации. 

 Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

обобщения, абстрагирования, конкретизации. 

 Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить под понятие. 

 Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц, поговорок, метафор и 

текстов. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале»включает следующие разделы: 

 Познавательные действия при работе с алгоритмами. 

 Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов. 

 Познавательные действия по преобразованию информации. 

Содержание курса на уровне основного общего образования 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Выделение признаков предметов, объектов или явлений, оперирование ими на базовом 

уровне на материале учебных предметов (например, озеро, река, море, океан). Характеристика 

объекта по признакам (например, число: однозначное/ многозначное, четное/нечетное, круглое). 

Различение существенных и несущественных признаков предмета, объекта и явления.  

Выделение признаков конкретных/простых учебных понятий на материале учебных 

предметов, оперирование признаками, определение существенных признаков (части речи: 

изменяемые и неизменяемые признаки; различие частей речи: существительное, прилагательное, 

глагол, наречие, предлог, союз). Различение существенных и несущественных признаков 

житейских/простых учебных понятий. 

Выделение признаков учебных и научных понятий (например, абсолютизм, буржуазия, 

капитализм, монополия, среда обитания, популяция, причастие, деепричастие, частица, солнечная 

система, атмосфера, гидросфера). 

Выделение существенных признаков учебных и научных понятий (например, насекомые: 

количество лапок, строение тела, органы чувств). 

Различение существенных и несущественных признаков учебных и научных понятий 

(например, равнина: существенные признаки – участок земной поверхности, ровная или 

слабоволнистая поверхность; несущественные – месторасположение, размер). 

Определение признаков сходства и различия на основе сопоставления (например, озера и 

болота, луч и отрезок, гласные и согласные звуки). Сравнение объектов по наиболее характерным 

признакам, вывод по результатам сравнения. 

Сравнение учебных и научных понятий на основании сопоставления существенных 

признаков (например, причастие и деепричастие; птицы и млекопитающие; оседлые, кочующие, 

перелетные птицы; части света и материки). 

Сравнение фактов и процессов в истории, литературе, биологии, географии на основе 

установления и сопоставления обобщенных характеристик по составленному плану или образцу 

(например, климатические условия Антарктиды и Австралии; используя информацию из текста и 

рисунков, сравните белую акулу и синего кита, укажите два признака, одинаковых для обоих 

животных, и два признака, по которым они отличаются друг от друга). 

Объединение предметов и явлений в группы по определенным признакам по заданному и 

самостоятельно найденному основанию (например, группировка слов по грамматическим 

признакам, группировка звуков по характерным признакам, классификация живых организмов, 

отнесение рек к речной системе, одушевленные и неодушевленные имена существительные). 
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Классификация учебных и научных понятий по заданным правилам, словесное определение 

основания классификации и каждого класса (например, части речи: служебные/самостоятельные; 

прилагательные, существительные/ глаголы/ наречия/ причастия/ деепричастия/ междометия/ 

частицы/ предлоги/ союзы/ категория состояния; тип/ класс/ отряд/ семейство/ род/ вид). 

Синтезирование объекта. Восполнение целого по части (слов с пропущенными буквами, 

предложений с пропущенными словами; математических выражений с пропущенными знаками, 

числами; целостности исторического события с опорой на слова из справки). Восстановление 

текста из слов, предложений, отрывков, восстановление деформированного слова с опорой на 

контекст предложения. Синтезирование текста как целого: установление прямых связей между 

событиями, причинно-следственных зависимостей на материале исторических и естественно-

научных текстов. 

Синтезирование информации: восстановление недостающих событий по логической 

зависимости (например, В результате подводного землетрясения или извержения вулкана, может 

образоваться цунами. Скорость движения волны достигает до 800 км/ч. У берега ее высота может 

достичь несколько десятков метров.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ Поэтому цунами представляет большую 

опасность для прибрежных районов). 

Синтезирование объекта: восстановление причинно-следственных зависимостей из частей 

текста на материале предметов естественно-научного и гуманитарного цикла. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Установление логической последовательности в числовых рядах, природных явлениях, 

жизненных циклах, жизненных событиях, учебных действиях. Определение причины и следствия 

явления или события, определение связи (например, пищевая цепь, причины развития земледелия 

в Древнем Египте; почему идет дождь; смена дня и ночи; смена сезонов года). 

Определение видовых и родового понятий (например, животные – млекопитающие, хвойное 

дерево – ель). Обобщение объектов и конкретных житейских/простых учебных понятий по 

существенным признакам с исключением лишнего. Обобщение и конкретизация житейских 

понятий (например, горы – Альпы, острова – Мадагаскар, равнины – Восточно-Европейская, 

океаны – Индийский). 

Установление логических связей между понятиями, определение причинно-следственных 

зависимостей на учебном материале предметов естественно-научного и гуманитарного цикла 

(например, гидросфера и океан; изменение температуры воздуха). Установление родо-видовых 

отношений на учебном материале предметов естественно-научного цикла (травы, многолетние 

травы, лютик; водные растения, лотос). 

Установление логических отношений между понятиями (противоположности, причина – 

следствие, часть – целое, вид – род, пересечение). Расположение понятий в последовательности от 

частного к общему (например, ботаника–биология–естествознание–наука). 

Установление закономерностей в процессах и явлениях (например, установление 

последовательности в числовых выражениях и продолжение ряда). 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить под 

понятие» 

Знакомство с построением рассуждений от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям (решение логических задач). Подведение под правило 

и вывод на основе анализа и наблюдения за частными случаями и примерами на данное правило 

на материале учебных предметов (например, правописание сочетаний -чк-, -чн). Умозаключение 

по аналогии. Определение конкретного понятия через род и видовое отличие по алгоритму 

учебных действий. Формулировка суждения на основе сравнения предметов и явлений с 

выделением общих признаков (например, остров и полуостров: Камчатка полуостров, так как это 

выступающая часть суши, с трех сторон окруженная водой).  

Умозаключение из двух и более посылок с опорой на словесное описание (все A – В, все В – 

С, следовательно все А – С: все плоды состоят из семян и околоплодника, боб гороха – это плод, 
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из чего состоит боб гороха; все прилагательные изменяются по родам, падежам и числам, слово 

«прекрасный» – имя прилагательное, …). Индуктивные и дедуктивные умозаключения. 

Суждения с логическими связками «и, или, не». Применение отрицания в суждениях. 

Определение истинности и ложности суждений с аргументацией ответа. Суждения с 

использованием логических связок (кванторов): все, всякий, любой, каждый, некоторые. 

Распознавание обратимых и необратимых предположений. 

Формулирование вывода на основе резюмирования информации. 

Обоснование собственной точки зрения по вопросу в тексте, относительно позиции автора 

текста. 

Обоснование суждения, нахождение подтверждения в виде примеров из текста. 

Алгоритм подведения под определение учебного понятия через обобщение существенных 

признаков и установление связи между ними. 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц, поговорок, 

метафор и текстов» 

Выделение и пояснение обобщено-образного выражения, заключенного в пословице, 

поговорке, метафоре на примере широко употребляемых пословиц, поговорок, метафор. Умение 

понимать содержание пословиц в соответствии с определенной ситуацией. Определение темы в 

пословицах и поговорках. Отнесенность пословиц и поговорок к тематическим группам. 

Синонимичность значений пословиц и поговорок. 

Понимание нравственного смысла пословиц и поговорок. Выделение и объяснение 

оценочных суждений, заключенных в пословицах и поговорках. 

Употребление в речи пословиц и поговорок применительно к характеристике поступков 

людей или жизненной ситуации. Встраивание пословицы и поговорки в контекст 

коммуникативной ситуации.  

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале»  

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Определение последовательности выполнения действий и составление простых и сложных 

инструкций. Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила по визуальной опоре 

(например, правописание падежных окончаний существительных, письменный прием деления 

многозначного числа на двузначное; определение спряжения глагола; буквы е-и в корнях с 

чередованием). 

Знакомство с разным видами учебных алгоритмов и закрепление их использования при 

работе с правилом (например, определение разряда наречий), при решении учебной задачи, при 

определении понятий на изучаемом программном материале (например, животные, растения, 

лиственное дерево, имя существительное, имя прилагательное). Составление алгоритма 

собственных действий (например, морфологический разбор местоимения, прилагательного, 

причастия). 

Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом программном материале 

(например, параллелограмм; словообразование; революция). 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов» 

Анализ и сопоставление зрительно воспринимаемых объектов (идентификация, сличение, 

восполнение). Отработка точности и скорости переработки зрительной информации. Отработка 

навыка распределения и переключения внимания на зрительно воспринимаемых объектах. 

Дифференциация наложенных объектов. Зрительно-моторная и слухо-моторная ориентировка. 

Анализ и восполнение пространственных образов. 

Изучение приемов слухо-речевого запоминания. Изучение приемов опосредованного 

запоминания. Отработка навыков воспроизведения информации по визуальной опоре. 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информацией на учебном материале: 

выделение опорных слов, воспроизведения текста по опорным словам и др. 
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Анализ и переработка познавательной и учебной информации. Ориентировка в содержании 

справочной информации, нахождение в источнике ответов на вопросы с использованием явно 

заданной информации. 

Проведение учебных действий по работе с информацией: нахождение и извлечение заданной 

информации в соответствии с инструкцией; определение места искомой информации (выборочное 

чтение, нахождение фрагмента текста). Знакомство с приемами интерпретации информации, 

нахождение в источнике ответов на вопросы с использованием неявно заданной информации. 

Определение, нахождение и извлечение одной или нескольких единиц информации, 

расположенных в разных фрагментах текста. Проведение оценки достаточности информации для 

решения практических задач. 

Логические приемы работы с информацией: формулирование поискового запроса, отбор 

нужной информации в соответствии с учебной задачей, упорядочивание, ранжирование, 

классифицирование информации. 

Анализ и оперирование информацией, представленной в виде таблицы, диаграммы, схемы, 

рисунка, карты. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

Обработка информации. Текст. Смысловая структура текста. Анализ учебного текста. 

Определение темы, главной мысли. Отработка логических приемов переработки информации 

(заполнение таблицы, введение числовых данных). 

Преобразование информации из одной формы в другую различными способами по образцу. 

Выстраивание схемы рассуждений на основе правила по вопросам. 

Преобразование информации из графического или символьного представления в текстовое и 

наоборот. Извлечение текстовой информации из графической (схемы, таблицы, диаграммы, 

карты). Кодирование и декодирование информации (шифровка символами). 

Составление план-конспекта текста на материале учебных предметов. 

Составление тезисов устного или письменного сообщения. 

Составление эссе по прочитанному. 

Составление и преобразование текстов делового стиля, личного характера, постов на 

странице сети Интернет. 

Организация занятий  

Специфика видов деятельности обучающихся с ЗПР при изучении коррекционного курса 

определяется их особыми образовательными потребностями. Для обучающихся с ЗПР необходимо 

предусмотреть предъявление дозированной помощи, которая при постепенном уменьшении 

позволит осуществить переход от выполнения учебной работы под руководством и с помощью 

педагога к самостоятельному выполнению задания. Особое внимание должно уделяться 

формированию осознания у обучающихся с ЗПР своих учебных трудностей и способов 

использования вспомогательных средств для их преодоления. Специальное внимание должно 

уделяться обучению использования визуальных и смысловых опор. Для обучающихся с ЗПР также 

предусматриваются дополнительные шаги при выполнении учебного действия и их визуальное 

подкрепление с тем, чтобы сделать связи в совершаемом действии более очевидными и 

осмысленными. Определенное место должна занимать работа с инструкцией к заданию. С 

учащимися следует детально прорабатывать понимание шагов учебных действий, определяемых в 

инструкции и их последовательность. Приучать руководствоваться ей при выполнении задания, 

учитывать все звенья, связывая их в контекстное целое. Важным является словесный отчет, 

который дает ученик с ЗПР по походу выполнения задания или итогу работы, как способ речевой 

регуляции действий и повышения осознанности совершаемой деятельности. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

курса. 

Специфика видов деятельности обучающихся с ЗПР при изучении коррекционного курса 

определяется их особыми образовательными потребностями. Для обучающихся с ЗПР необходимо 

предусмотреть предъявление дозированной помощи, которая при постепенном уменьшении 



 

300 

 

позволит осуществить переход от выполнения учебной работы под руководством и с помощью 

педагога к самостоятельному выполнению задания. Особое внимание должно уделяться 

формированию осознания у обучающихся с ЗПР своих учебных трудностей и способов 

использования вспомогательных средств для их преодоления. Специальное внимание должно 

уделяться обучению использования визуальных и смысловых опор. Для обучающихся с ЗПР также 

предусматриваются дополнительные шаги при выполнении учебного действия и их визуальное 

подкрепление с тем, чтобы сделать связи в совершаемом действии более очевидными и 

осмысленными. Определенное место должна занимать работа с инструкцией к заданию. С 

учащимися следует детально прорабатывать понимание шагов учебных действий, определяемых в 

инструкции и их последовательность. Приучать руководствоваться ей при выполнении задания, 

учитывать все звенья, связывая их в контекстное целое. Важным является словесный отчет, 

который дает ученик с ЗПР по походу выполнения задания или итогу работы, как способ речевой 

регуляции действий и повышения осознанности совершаемой деятельности. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Психокоррекционные 

занятия (дефектологические занятия)» на уровень основного общего образования. 

В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и будет (сможет): 

По модулю «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной (умственной) 

деятельности»: 

 оперировать (выделять, соотносить, сопоставлять, синтезировать) признаками 

предметов, явления, понятий; 

 выделять совокупность признаков предметов, явлений, понятий; устанавливать их 

соотношение, различать существенные и несущественные признаки; 

 анализировать объекты или процессы на основе наблюдений с опорой на схему; 

 анализировать информацию из различных источников, сопоставлять, классифицировать 

и обобщать ее, уметь резюмировать на основе предварительного анализа; 

 синтезировать объекты, восстанавливать целое по части, воспринимать объект как целое, 

понимать целостность конспекта; 

 находить основание и классифицировать предметы, явления, понятия; обозначать 

словесной характеристикой основание, классы (группы) при необходимости с направляющей 

помощью; 

 группировать учебную информацию по заданным параметрам; 

 сравнивать объекты, явления, житейские, конкретные и учебные понятия; проводить 

отбор существенных признаков, формулировать выводы о сходствах и различиях; 

 сравнивать факты и процессы на материале учебных предметов на основе установления 

и сопоставления обобщенных характеристик с опорой на образец; 

 обобщать понятия по существенным признакам, исключать «лишнее» на основе 

выделения общих признаков; 

 обобщать явления, события, информацию по заданным требованиям; 

 обобщать частные случаи правила и формулировать вывод при необходимости с 

направляющей помощью; 

 устанавливать логические связи и причинно-следственные зависимости между 

явлениями и событиями на материале учебных предметов; 

 делать умозаключения по аналогии на основе изучаемого программного материала при 

необходимости с опорой на образец; 

 строить суждения с логическими связками «и, или, не» «все, всякий, любой, каждый, 

некоторые»; использовать отрицание в суждениях; определять истинность и ложность суждений, 

аргументируя ответ; 

 делать вывод на основе анализа различных точек зрения, обобщая информацию, уметь 

приводить собственную аргументацию; 

 подводить под конкретное понятие на основе распознавания системы признаков и 

установления их соотношения при необходимости по смысловой опоре; 
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 определять и объяснять скрытый смысл текста, выделяя в нем неявно заданную 

информацию; 

 проводить образные сравнения, объяснять метафоры; 

 понимать и объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок, при необходимости с 

направляющей помощью; 

 понимать нравственный смысл, заключенный в значениях пословиц и поговорок; 

 употреблять изученные пословицы и поговорки в применительно к разным жизненным 

ситуациям. 

По модулю «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале»: 

 анализировать, сопоставлять, обобщать зрительную и слуховую информацию; 

 анализировать и восполнять пространственные образы; 

 владеть навыками пространственной ориентировки; 

 оперировать приемами запоминания и воспроизведения информации на учебном 

материале; 

 строить самостоятельно алгоритм учебных действий; 

 выполнять алгоритм учебных действий при работе с правилом, при решении учебной 

задачи на изучаемом программном материале; 

 определять учебное понятие по заданному алгоритму на программном материале; 

 интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя явно заданную в 

источнике и неявную информацию; 

 определять основную и второстепенную информацию при решении практических задач; 

 формулировать вопрос при работе с информацией; 

 создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении учебно-

практических задач; 

 формулировать выводы, основываясь на источнике информации, находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 интерпретировать и обобщать информацию из нескольких отличающихся источников; 

 кодировать и декодировать информацию; 

 анализировать, сопоставлять и сравнивать информацию, представленную в тексте, 

таблице, диаграмме, схеме, рисунке, карте на материале учебных предметов; 

 ориентироваться в схематически представленной информации, составлять высказывание 

с опорой на схему; 

 строить схему рассуждений на основе правила с использованием направляющей 

помощи; 

 составлять простой конспект, тезисы устного или письменного сообщения; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации при необходимости с опорой на образец; 

 критически оценивать информацию, ее достоверность, в том числе в сети Интернет; 

 находить и использовать информацию в разных жизненных ситуациях и в общении; 

 составлять и преобразовывать тексты делового стиля, личного характера, посты на 

странице сети Интернет. 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы 

коррекционно-развивающего курса. 

Оценка достижений образовательного результата осуществляется в рамках диагностического 

направления работы учителя-дефектолога, которое включает стартовую диагностику, рубежный и 

итоговый контроль. Специалист проводит изучение уровня учебно-познавательной деятельности 

ребенка, уровня его обученности и обучаемости. Проводится рубежный и итоговый контроль 

освоения коррекционно-развивающего курса. Для этого учитель-дефектолог проводит 

обследование познавательных процессов на основе диагностического материала в соответствии с 

возрастом обучающегося. Для определения сформированности метапредметных умений могут 

быть использованы задания из комплексной диагностической работы овладения универсальными 
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учебными действиями по годам обучения. Проводится анализ текущих письменных работ 

обучающегося, срезовых и контрольных работ по предметам. 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» 

Рабочая программа  

Трудности письма часто обусловлены у обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования недостатками фонематических процессов, нарушением языкового анализа и синтеза. 

Обучающиеся с ЗПР продолжают затрудняться в выделении позиций и последовательности звуков 

в словах сложной слоговой структуры, допускают ошибки на смешение оппозиционных звуков, 

могут переставлять звуки в словах, пропускать на письме буквы в словах, сложных для 

фонематического восприятия или малознакомых.  

У большинства обучающихся с ЗПР навыки словообразования формируются специфично и с 

некоторым запозданием, у них затруднены навыки словообразования приставочного и 

суффиксального способа. Обучающиеся могут применить изученный ранее способ преобразования 

на других словах, формально, без опоры на лексическое и грамматическое значение слова, 

допуская ошибки. Использование навыков словоизменения связано с трудностями понимания 

контекста в словосочетании и предложении, они могут изменить форму существительного, 

забывая при этом про форму прилагательного и наоборот.  

Обучающиеся допускают ошибки и испытывают затруднения на уровне лексико-

грамматического строя речи, допускают семантические замены, затрудняются в подборе слов, 

синонимов, что затрудняет коммуникацию в целом. 

На фоне специфических ошибок письма и чтения у обучающихся с ЗПР при отсутствии 

коррекционной работы возникает стойкая дизорфография, что значительно затрудняет овладение 

орфографическими навыками в 5–9 классах, программным материалом по учебному предмету 

«Русский язык». 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной логопедической помощи, которая 

реализуется в процессе освоения коррекционно-развивающего курса. 

Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» направлен на формирование 

речевой компетенции учащихся, развитие и совершенствование навыков речевого общения, 

обогащение лексического запаса и языковых средств общения, преодоление и/или ослабление 

нарушений чтения и письма, формирование мотивации к самоконтролю собственной речи и 

саморазвитию коммуникативных компетенций. 

Цель курса «Логопедические занятия» – коррекция и преодоление/или ослабление 

имеющихся нарушений/недостатков устной и письменной речи обучающихся с ЗПР, 

формирование мотивации к самоконтролю собственной речи и саморазвитию коммуникативных 

компетенций.  

Задачи курса: 

 коррекция и развитие языкового анализа и синтеза; 

 совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-временных 

представлений;  

 совершенствование фонетико-фонематической стороны речи;  

 формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений;  

 коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи; 

 формирование алгоритма орфографических действий, орфографической зоркости, 

навыков грамотного письма;  

 коррекция или минимизация ошибок письма и чтения; 

 развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции. 

В ходе курса «Логопедические занятия» осуществляется формирование языковых 

обобщений, коррекция и развитие навыков правильного использования языковых средств в 

процессе общения и в учебной деятельности. Происходит обогащение лексического строя речи, 

развитие лексической системности, совершенствование грамматического оформления речи путем 

овладения новыми способами словоизменения и словообразования изучаемых частей речи, 

моделями различных синтаксических конструкций. Осуществляется развитие связной речи, 
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соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную 

функцию. 

Содержание курса «Логопедические занятия» строится в строгом соответствии с 

требованиями к результату изучения учебного предмета «Русский язык» и основано на 

использовании учебного материала. Специалист уделяет внимание закреплению учебных навыков 

по учебному предмету «Русский язык» с использованием логопедических приемов.  

Важным моментом является система работы по подготовке обучающихся к итоговому 

изложению в рамках государственной итоговой аттестации. Учитель-логопед проводит работу по 

развитию и расширению умений выделять микротемы в тексте, грамотно излагать свои мысли в 

письменной форме, соблюдать последовательность изложения, излагать основное содержание 

прослушанного текста с использованием приемов сжатия, разделив его на абзацы и передав все 

значимые микротемы. 

Программа коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия» построена по 

модульному принципу. Каждый модуль отражает содержание одного из направлений 

коррекционной логопедической работы, необходимых для преодоления речевого нарушения при 

ЗПР.  

Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» включает в себя 

следующие модули:  

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, 

орфоэпия, графика) направлен на коррекцию и развитие произносительной стороны речи, звуко-

слоговой структуры слова, дифференциацию звуков и букв, преодоление специфических ошибок 

письма (перестановки, пропуски, замены).  

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика» направлен на пополнение словарного запаса, использование 

различных способов словообразования разных частей речи, преодоление специфических и 

дизорфографических ошибок.  

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология» 

направлен на формирование синтаксических и семантических представлений, расширение 

языковых средств и формирование умения их активного использования на уровне словосочетания 

и предложения, преодоление специфических, дизорфографических и пунктуационных ошибок.  

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» направлен на развитие 

умений работать с текстом, формирование коммуникативных умений и навыков, готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию, преодоление специфических, дизорфографических и пунктуационных 

ошибок. 

Содержание курса «Логопедические занятия» на уровне основного общего образования 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, 

орфоэпия, графика) 

Звуки русского языка, их сравнение и различение (гласные – согласные, ударные – 

безударные, звонкие – глухие, твердые – мягкие). Практикум по улучшению дикции и 

произношения, отработка правильного ударения в словах. Роль ударения. Проверяемые 

безударные гласные в корне слова (способы подбора проверочных слов). Актуализация опорных 

знаний по изучению и закреплению понятий: звук, буква, слог, гласные, йотированные гласные, 

согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, непроизносимые, фонема, 

фонетический разбор. Дифференциация при письме сходных по оптическому, кинестетическому 

принципу букв, фонетическому принципу звуков. Отработка приемов выразительного чтения с 

соблюдением орфоэпических норм (в рамках изученного по годам обучения). 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса, формирование навыков 

словообразования. Морфемика»  

Написание слов с проговариванием, исключая специфические ошибки словообразования. 

Актуализация опорных знаний по изучению и закреплению понятий: части слова, основа, корень, 

приставка, суффикс, окончание, постфикс. Выделение морфем на основе словообразовательного 
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анализа слова. Образование новых слов с помощью типичных для изученных частей речи 

суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов. Образование сложных слов путем 

сложения основ. Выполнение словообразовательного разбора с целью определения способа 

образования слова. Практическое употребление форм слов разных частей речи. Соблюдение на 

письме орфографических правил: правописание приставок по типу пре-, при-, приставок на з (с); 

правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными, 

непроизносимыми согласными; ѐ – о после шипящих в корне слова; правописание суффиксов -

чик- (-щик-); -ек- (-ик-) и др. (в рамках изученного по годам обучения); правописание глаголов 

(корней с чередованием е // и; использование ь как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после шипящих; -тся и -ться в глаголах; 

суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний глагола (в рамках изученного по годам 

обучения). 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология»  

Части речи. Словосочетание. Предложение. Актуализация опорных знаний по изучению и 

закреплению понятий: части речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол, наречие, 

местоимение, предлог, союз, междометие, причастие, деепричастие, числительное и 

использование их в речи (в рамках изученного по годам обучения). Различение и определение (с 

опорой на схему) различных морфологических признаков изученных частей речи. Развитие и 

совершенствование умения образовывать форму слов изученных частей речи. Различение 

однозначных и многозначных слов, омонимов, прямого и переносного значения слова. Подбор и 

использование синонимов и антонимов в речи. Фразеологизмы и свободные словосочетания, их 

различение и употребление. Понимание и употребление метафор, гипербол, сравнений (в рамках 

изученного материала). Сравнение и различение тематических групп слов: родовых и видовых 

понятий. Отработка практических умений употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением. Упражнение в понимании лексического значения незнакомого слова, исходя из 

контекста (предложение, текст). Согласование слов и изменение предложно-падежных 

конструкций (с опорой на образец и без). Выделение словосочетаний внутри предложения, 

определение типа связи, главного и зависимого слова. Разбор предложения, определение вида по 

цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству 

грамматических основ. Составление простых и сложных предложений с однородными членами (с 

опорой на образец и схему). Применение знаний по синтаксису и пунктуации (постановка знаков 

препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании). Развитие 

умения находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»  

Работа с текстом (определение темы и основной мысли,понимание основного содержания, 

смысла текста, составление простого/сложного плана для дальнейшего пересказа).Изложение 

прослушанного текста, с использованием приемов сжатия (с предварительным делением его на 

абзацы, выделением значимых микротем).Составление связного рассказа и пересказа на заданную 

тему (с соблюдением смысловой цельности, речевой связности и последовательности 

изложения).Составление письменного текста (с использованием изученных особенностей частей 

речи, синтаксических конструкций).Аргументирование собственной позиции (отработка умения 

доказывать и убеждать, используя различные языковые средства и приемы).Беседы и диалоги 

(инициациябесед, устных монологических и диалогических высказываний, характеризующихся 

широким спектром лексических средств, точностью словаря, использованием разнообразных 

синтаксических конструкций).Речевой практикум, направленный наизвлечение нужной 

информации, анализ и систематизацию отобранного речевого материала.Создание и 

редактирование текстов, нахождение и исправление ошибок. Изучение и закрепление в устной 

речи и на письме правил речевого этикета.Выразительное чтение стихотворных и прозаических 

текстов (с соблюдением всех пройденных орфоэпических норм, с соблюдением интонации и 

пунктуационного оформления текста). 
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Организация занятий 

В целях повышения эффективности коррекционной работы и осмысления содержания 

данного курса на занятиях используются разнообразные виды деятельности. Учителю-логопеду 

целесообразно комбинировать аудирование, говорение и выполнение письменных работ. 

Обучающиеся с ЗПР должны объяснять свои действия, вслух разъяснять свои мысли, ссылаться на 

известные правила, факты, высказывать догадки, предлагать способы выполнения задания, 

задавать вопросы. Необходимо постоянно развивать у обучающихся с ЗПР умение работать с 

письменным текстом и справочной литературой.  

Процесс овладения учебными компетенциями и навыками по коррекционному курсу основан 

на многократной тренировке в применении полученных знаний на практике с постепенным 

усложнением. Объяснение всего материала проводится с опорой на практико-ориентированные 

задания. При изучении тем рекомендуется использовать наглядный материал: опорные схемы, 

карточки, таблицы и т.д. Отработка и закрепление осуществляется на большом числе несложных, 

доступных учащимся упражнений.  

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержания 

курса. 

В целях повышения эффективности коррекционной работы и осмысления содержания 

данного курса на занятиях используются разнообразные виды деятельности обучающихся с ЗПР. 

Учителю-логопеду целесообразно комбинировать аудирование, говорение и выполнение 

письменных работ. Обучающиеся с ЗПР должны объяснять свои действия, вслух разъяснять свои 

мысли, ссылаться на известные правила, факты, высказывать догадки, предлагать способы 

выполнения задания, задавать вопросы. Необходимо постоянно развивать у обучающихся с ЗПР 

умение работать с текстом и справочной литературой.  

Немаловажным представляется введение алгоритмизации при изучении сложного речевого 

материала. Обучающимся с ЗПР предлагаются алгоритмы правил, выделение шагов 

последовательных действий при работе над заданием. 

Учитель-логопед проводит зрительные диктанты, списывание, письмо по памяти и др. 

Важным является формирование умения находить в тексте слова на изучаемое правило и 

правильно его применять. На занятиях обучающиеся с ЗПР выделяют в тетради орфограммы 

зеленым цветом, при необходимости предварительно перед написанием орфографически 

проговаривают трудные слова. Все это способствует развитию орфографической зоркости и 

умения осуществлять необходимый самоконтроль и самокоррекцию. 

Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» строится в строгом 

соответствие с требованиями к результату изучения учебного предмета «Русский язык» и 

основано на использовании учебного материала. 

Логопедическая работа проводится на изучаемом программном материале, при этом 

специалист уделяет внимание закреплению учебных навыков по учебному предмету «Русский 

язык» с использованием логопедических приемов. Например, упражнения по словообразованию 

разных частей речи позволяют отрабатывать и закреплять навыки морфемного разбора частей 

речи. Так, в курсе 5 класса в модуле «Обогащение и активизация словарного запаса. 

Формирование навыков словообразования. Морфемика» логопедическая работа проводится на 

изучаемом программном материале по следующим темам: Словообразование существительных 

при помощи суффиксов: -ышк-, -оньк- (-еньк-), -ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -

иц-, -ок-, -онк-.  Словообразование прилагательных при помощи суффиксов: -ов- (-ев), -лив-, - к, -

ск-, -ева-, -н-. Словообразование глаголов при помощи приставок: без-бес, пре-при.  

Развивая и совершенствуя грамматический компонент речи, учитель-логопед отрабатывает 

дифференциацию и правописание окончаний существительных в различных падежных формах. 

Работа над обогащением словарного запаса способствует расширению возможностей 

обучающихся в подборе проверочных слов на ряд орфографических правил (например, 

«Правописание безударных гласных», «Правописание непроизносимых согласных» и др.).  
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На логопедических занятиях активно проводится работа с деформированным предложением 

и текстом, дополнение и составление предложений по опорным словам. Специальные приемы 

логопеда по работе с текстом способствуют повышению осознанности чтения, читательской 

грамотности. Составление и запись сложных предложений по образцу с союзамиа, и, но 

способствует закреплению пунктуационных навыков. Отработка интонационно-выразительных 

средств, модуляции голоса совершенствует навыки выразительного чтения. 

Логопедическая работа по модулю «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология» проводится на основе изучения частей речи в соответствии с программой по 

годам обучения. Например, ученики 6 класса в ходе логопедических занятий упражняются в 

различении и употреблении качественных, относительных и притяжательных имен 

прилагательных, причастий, числительных в разных падежных формах по родам и числам в 

устной и письменной речи. Постоянное включение изучаемой части речи в разные виды заданий и 

упражнений и семантическое употребление на уровне словосочетания, предложения, текста с 

подробной характеристикой слова позволяет закрепить знание грамматических признаков разных 

частей речи, расширить активный словарь изученными частями речи. 

Важным моментом является система работы по подготовке обучающихся с ЗПР к итоговому 

изложению в рамках государственной итоговой аттестации. Учитель-логопед проводит работу по 

умению выделять микротемы в тексте, грамотно и слажено излагать на письме свои мысли, 

соблюдать последовательность изложения, излагать основное содержание прослушанного текста с 

использованием приемов сжатия, разделив его на абзацы и передав все значимые микротемы.  

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда выстраивается с учетом 

психофизиологических особенностей обучающихся с ЗПР и предусматривает постепенное 

усложнение речевого материала в соответствии с программой по предмету «Русский язык». Это 

отражается в календарном тематическом планировании коррекционного курса учителя-логопеда, в 

последовательности предъявления материала и коррекционно-развивающих заданий на 

логопедических занятиях. 

Освоение программного материала курса осуществляется в соответствии с принципом 

доступности. По содержанию и объему материал должен быть посильным и понятным для 

обучающихся с ЗПР.  

Учитель-логопед проводит отбор содержания используемого материала, ориентируясь на 

подбор или адаптацию текстов с ясным содержанием и сюжетной линией разных стилей и жанров, 

оптимальных по объему для изучения на занятии. Приоритет при выборе текста отдается 

содержанию, связанному с жизненным опытом школьника, кругом его интересов, 

способствующему формированию жизненных компетенций и практических навыков. На 

начальных этапах не следует использовать тексты, содержащие сложные рассуждения автора, 

большое число действующих лиц, изобилующие сложными синтаксическими конструкциями, 

затрудняющими понимание смысла прочитанного. 

Задания должны быть разнообразными по форме и содержанию, позволяющими применять 

получаемые знания в итеративных (повторяющихся) ситуациях.  

Закрепление изученного материала проводится с применением вариативного дидактического 

материала, позволяющего многократно отрабатывать учебный навык, но с включением элементов 

новизны по содержанию и по форме. В работе широко используется визуальная поддержка, 

применяются смысловые таблицы, карточки-опоры, таблицы родственных слов. 

Процесс овладения материалом основывается на многократном применении полученных 

знаний на практике. Школьникам с ЗПР требуется больше времени на осмысление усваиваемых 

знаний, они нуждаются в закреплении и совершенствовании формируемых умений. 

Предусматривается отработка практических навыков, которые будут использоваться в реальных 

жизненных ситуациях (например, подписание почтового конверта, составление текста 

поздравления, написание смс-сообщения на заданную тему). 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Логопедические занятия» на 

уровень основного общего образования. 
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В результате освоения коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия» 

осуществляется формирование речевой компетенции учащихся, развитие и совершенствование 

навыков речевого общения, обогащение лексического запаса и языковых средств общения, 

преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, формирование мотивации к 

самоконтролю собственной речи и саморазвитию коммуникативных компетенций. 

В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и будет (сможет): 

По модулю «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, 

орфоэпия, графика): 

 правильно говорить и писать без специфических ошибок, исключая замены звуков в 

речи и букв на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой структуры или 

минимизируя их; 

 применять знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов; 

 различать звук как единицу языка, иметь представление о соотношении звуков и букв, 

системе звуков, в том числе гласных и согласных звуков, иметь навык постановки ударения в 

словах, давать характеристику звука; 

 ориентироваться в понятиях звук, буква, слог, гласные, йотированные гласные, 

согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, непроизносимые, фонема, 

фонетический разбор; 

 дифференцировать на слух звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные, аффрикаты и 

их компоненты, определять позиционные чередования звуков; 

 дифференцировать при письме сходные по оптическому, кинестетическому принципу 

буквы, фонетическому принципу звуки; 

 производить фонетический разбор слова, соотносить звуковой облик слова с его 

графическим изображением; 

 соблюдать на письме орфографические правила, основанные на фонетическом 

принципе; 

 выразительно читать с соблюдением орфоэпических норм, исключая или минимизируя 

специфические ошибки (перестановки, пропуски, замены, антиципации). 

По модулю «Обогащение и активизация словарного запаса, формирование навыков 

словообразования. Морфемика»: 

 правильно произносить и писать слова без специфических ошибок словообразования или 

минимизируя их; 

 ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, суффикс, 

окончание, постфикс; 

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 

 образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, 

с помощью приставок, приставок и суффиксов; 

 образовывать сложные слова путем сложения основ; 

 производить словообразовательный разбор с целью определения способа образования 

слова; 

 правильно образовывать, употреблять формы слова разных частей речи; 

 соблюдать на письме орфографические правила: правописание приставок по типу пре-, 

при-, приставок на з (с); 

 правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися 

гласными, непроизносимыми согласными; ѐ – о после шипящих в корне слова; правописание 

суффиксов -чик- (-щик-); -ек- (-ик-) и др. (в рамках изученного по годам обучения); правописания 

глаголов (корней с чередованием е // и; использование ь как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после шипящих; -тся и -ться в глаголах; 

суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний глагола (в рамках изученного по годам 

обучения). 
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По модулю «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология»: 

 правильно произносить и писать словосочетания и предложения без специфических 

ошибок словоизменения или минимизируя их; 

 ориентироваться в понятиях части речи, имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, наречие, местоимение, предлог, союз, междометие, причастие, деепричастие, 

числительное; 

 различать и определять с опорой на схему различные морфологические признаки частей 

речи; 

 уметь образовывать форму изученных частей речи; 

 различать однозначные и многозначные слова, омонимы, прямое и переносное значение 

слова; 

 подбирать синонимы и антонимы; 

 различать фразеологизмы и свободные словосочетания; 

 различать и употреблять метафоры, гиперболы, сравнения (в рамках изученного); 

 различать тематические группы слов: родовые и видовые понятия; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 понимать лексическое значение незнакомого слова исходя из контекста (предложение, 

текст); 

 составлять словосочетания, правильно согласовывать слова и употреблять предложно-

падежные конструкции; 

 выделять словосочетания в предложении, определять тип связи, главное и зависимое 

слово; 

 определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

 составлять простые и сложные предложения с однородными членами; 

 применять знания по синтаксису и пунктуации (постановка знаков препинания в 

предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании), уметь находить в 

предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, 

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 

классах пунктуационными правилами. 

По модулю «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»: 

 формулировать собственное связное высказывание с соблюдением изученных правил и 

норм современного русского литературного языка; 

 излагать основное содержание прослушанного текста, с использованием приемов 

сжатия, разделив его на абзацы и передав все значимые микротемы; 

 связно и последовательно, грамматически и фонетически правильно излагать свои 

мысли, составлять связный рассказ и пересказ на заданную тему; соблюдать смысловую 

цельность, речевую связность и последовательность изложения; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 понимать основное содержание, смысл текста; 

 составлять простой/сложный план текста; 

 использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи, 

синтаксических конструкций; 

 аргументировать собственную позицию, доказывать еѐ, используя различные языковые 

средства и приемы; 

 участвовать в беседе, создавать устные монологические и диалогические высказывания, 

характеризующиеся широким спектром лексических средств, точностью словаря, использованием 

разнообразных синтаксических конструкций; 

 извлекать нужную информацию, анализировать и систематизировать речевой материал; 

 создавать и редактировать тексты, находить и исправлять ошибки; 

 соблюдать в устной речи и на письме изученные правила речевого этикета; 
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 выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением всех 

пройденных орфоэпических норм, с соблюдением интонации и пунктуационного оформления 

текста. 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы курса 

Для оценки образовательных достижений используются диагностические и проверочные 

работы, проводится мониторинг речевого развития обучающихся 5–9 классов. В качестве 

диагностического инструментария используются рекомендации и методический материал, 

представленные в работах Г.В. Чиркиной, О.Е. Грибовой, Р.И. Лалаевой, О.Б. Иншаковой, О.А. 

Ишимовой и др. На основании данных методик проводится обследование устной и письменной 

речи, результаты которого фиксируются в протоколе, который включает речевые образцы 

обучающегося.  

Одной из основных форм обследования навыков письма является диктант, который учитель-

логопед проводит с группой обучающихся и анализирует на предмет наличия специфических 

ошибок. Также используются контрольные списывания, тестовые задания, работа с 

деформированным текстом, изложения и другое. 

На каждого обучающегося с ЗПР заполняется Речевая карта. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.Учебный план 

 Целевое назначение - обеспечение образовательного процесса, предусмотренного 

примерным учебным планом общеобразовательных учреждений, федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.  

Ожидаемый результат - успешное овладение нормативными учебными предметами учебного 

плана и достижение повышенного уровня образованности. 

Недельная нагрузка не превышает предельно допустимую норму.  

Нормативный срок освоения АООП ООО составляет 5 лет. Количество учебных занятий за 5 

лет составляет не менее 5267 часов и не более 6020 часов. 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный план 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Соотношение обязательной части и части формируемой участниками образовательного процесса 

для ФГОС основного общего образования составляет 70% и 30% соответственно от общего 

объема АООП основного общего образования. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей). 

Примерный недельный учебный план основного общего образования 
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2021-2022 

уч.год

2022-2023 

уч.год

2023-2024 

уч.год

2024-2025 

уч.год

2025-2026 

уч.год

Предметные области Учебные предметы Итого

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы

Русский язык 5 6 5 3 3 748

Литература 3 3 2 2 3 442

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 85

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 85

Иностранный язык (немецкий) Г кл 3 3 3 3 3 510

Иностранный язык (английский)Д кл /3 /3 /3 /3 /3

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 3 374

Обществознание 1 1 1 1 136

География 1 1 2 2 2 272

Математика 5 5 340

Алгебра 3 3 3 306

Геометрия 2 2 2 204

Информатика 1 1 1 102

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России

Основы духовно-нравственной

культуры народов России
0,5 17

Физика 2 2 2 204

Биология 1 1 1 2 2 238

Химия 2 2 136

Изобразительное

искусство 1 1 1 0,5 119

Музыка 1 1 1 0,5 119

Технология Технология 2 2 2 1 238

Физическая культура 3 3 3 3 3 510

Основы безопасности

жизнедеятельности 1 1 68

28,5 30 32 32 32 5253

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1

0,5

29 30 32 33 33 5338

Русский язык и литература

Учебный год

Классы

Максимально допустимая недельная нагрузка 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

Основы проектной деятельности

Математика и

информатика 

Естественнонаучные 

предметы

Физическая культура

и основы безопасности

жизнедеятельности  

Искусство

Родной язык и родная 

литература

Общественно-научные 

предметы

Обязательная часть

Иностранные языки
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

План воспитательной работы 5-9 классы 

 

Модуль «Классное руководство» 

(мероприятия на общешкольном уровне) 

Мероприятие Классы Дата проведения Ответственные 

Ведение документации класса 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Родительские собрания 5-9 По графику. Классные 

руководители 

Инструктажи по  безопасности 5-9 По графику. Классные 

руководители 

Проведение выборов актива 

классов 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Организация дежурства по 

школе 

6-9 В течение года Классные 

руководители 

Согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей. 

2020-2021 

уч.год

2021-2022 

уч.год

2022-2023 

уч.год

2023-2024 

уч.год

2024-2025 

уч.год

Предметные области Учебные предметы Итого

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы

Русский язык 5 6 5 3 3 748

Литература 3 3 2 2 3 442

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 85

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 85

Иностранный язык (немецкий) Г кл 3 3 3 3 3 510

Иностранный язык (английский)Д кл /3 /3 /3 /3 /3

Второй иностранный язык 

(немецкий) "Д" кл. 1 1 68

Второй иностранный язык 

(английский) "Г" кл. /1 /1 0

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 3 374

Обществознание 1 1 1 1 136

География 1 1 2 2 2 272

Математика 5 5 340

Алгебра 3 3 3 306

Геометрия 2 2 2 204

Информатика 1 1 1 102

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России

Основы духовно-нравственной

культуры народов России
0,5 17

Физика 2 2 2 204

Биология 1 1 1 2 2 238

Химия 2 2 136

Изобразительное

искусство 1 1 1 0,5 119

Музыка 1 1 1 0,5 119

Технология Технология 2 2 2 1 238

Физическая культура 3 3 3 3 3 510

Основы безопасности

жизнедеятельности 1 1 68

28,5 30 32 33 33 5321

Часть формируемая участниками образовательных отношений

0,5

29 30 32 33 33 5338

Основы проектной деятельности

Математика и

информатика 

Естественнонаучные 

предметы

Физическая культура

и основы безопасности

жизнедеятельности  

Искусство

Родной язык и родная 

литература

Общественно-научные 

предметы

Обязательная часть

Иностранные языки

Русский язык и литература

Учебный год

Классы

Максимально допустимая недельная нагрузка 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
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Модуль «Школьный урок» 

Мероприятие Классы Дата проведения Ответственные 

Всероссийские предметные 

олимпиады 

5- 9 

 

По графику 

проведения 

олимпиад 

Учителя-

предметники 

Неделя «Наука+»: 

1. Школьная научно-

практическая 

конференция «За 

страницами учебника»; 

2. Выставки в школьной 

библиотеке 

5-9  

 

1 неделя февраля 

 

Учителя –

предметники 

 

Хлебникова Т.П. 

Школьная предметная неделя 

гуманитарных наук 

5-9 1 неделя декабря Учителя- 

предметники 

Классные 

руководители 

Защита индивидуальных и 

групповых проектов 

7 Май Учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Класс Учитель Название курса 

5-9 Наумова Ольга Николаевна Танцы 

5-7 Русских Светлана Александровна Модульное оригами 

7-9 Шуклина Евгения Юрьевна Музейное дело 

5-9 Данилов Ринат Сергеевич Столярное дело 

5-7 Есюнина Ольга Анатольевна Бисероплетение 

5-7 Останина Ольга Евгеньевна Очумелые ручки 

5-9 Шуклина Евгения Юрьевна Юные инспектора движения 

8-9 Кузнецова Наталья Викторовна Волонтеры 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Создание общешкольного и 

классного родительского 

комитета, планирование его 

работы 

5-9 Сентябрь Администрация 

школы, классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт, 

5-9 В течение года Администрация 

школы, классные 
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виртуальную школу, Ватсапп руководители 

Родительское собрание 

«Подготовка к экзаменам» 

9 Октябрь Администрация 

школы, классный 

руководитель 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Единая неделя родительских 

собраний 

5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

по вопросам воспитания детей. 

5-9 В течение года Социальный педагог, 

психолог, классный 

руководитель 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

Совместные школьные 

тематические мероприятия 

5-9 В течение года Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Индивидуальные планы классных руководителей 

 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятие Классы Дата проведения Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Актив 

школы, голосование и т.п. 

5-9 Сентябрь Педагог-организатор 

Собрание ученического комитета 5-9 1 раз в месяц Педагог-организатор 

Учеба Актива школы 5-9 1 раз в месяц Педагог-организатор 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 Конец года Классные 

руководители, 

актив класса 

Проверки на соответствие 

правилам внутреннего 

распорядка школы 

5-9 По графику Актив школы, 

педагог-организатор 

 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятие Классы Дата проведения Ответственные 

Сотрудничество с библиотекой 5-9 По графику Классные 

руководители 

Встреча с выпускниками школы 9 Январь Ответственный за 

профориентацию в 

школе 

Профориентационные игры: 

деловые игры, игры-квесты и т.д 

6-7 По графику Ответственный за 

профориентацию в 

школе 



 

314 

 

Экскурсии на предприятия 

города 

8-9 По графику Ответственный за 

профориентацию в 

школе 

Проведение совместно с 

родителями обучающихся 

родительского собрания «Выбор 

профессии - выбор будущего» 

9 По графику Ответственный за 

профориентацию в 

школе 

Встречи и беседы по 

профориентации с 

представителями различных 

учебных заведений 

9 По графику Классные 

руководители, 

Ответственный за 

профориентацию в 

школе 

Посещение дней открытых 

дверей в средние специальные 

учебные заведения 

9 По графику Ответственный за 

профориентацию в 

школе 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятие Классы Дата проведения Ответственные 

Единый урок «Что такое 

коррупция?» 

5-9 Сентябрь Классный 

руководитель 

3 сентября - День борьбы с 

терроризмом- линейка «Капля 

жизни» (по особому плану) 

5-9 03.09. Педагог-организатор 

Урок государственности 

 

5-9 Сентябрь Классный 

руководитель, 

учитель 

обществознания 

Акция классных уголков 5-9 По графику Классный 

руководитель, актив 

класса, школы 

Беседа  «Флаг, герб, гимн УР» 5-9 Октябрь Классные 

руководители, 

учителя истории 

День финансовой грамотности 5-9 Октябрь Учитель 

обществознания 

День памяти жертв 

политических репрессий 

7 Октябрь Руководитель музея 

День Учителя 5-9 Октябрь Педагог-организатор 

Квест «Купеческий город» 9 Октябрь Руководитель музея 

Книжные выставки по тематике 

месяца 

5-9 По графику Библиотекарь 

Соревнования по лапте, 

волейболу, лыжным гонкам, 

веселые старты, легкой атлетике 

5-9 По графику Учителя 

физкультуры 

«Устав школы. Знаю ли я его?» 

 

5-6 Ноябрь Классные 

руководители, 

соц.педагог 

«День государственности» 

 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители 

Концерт ко Дню матери 5-9 Ноябрь Педагог-организатор 

Игра по станциям ко дню 5-9 Ноябрь Педагог-организатор 
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Государственности Удмуртии 

«Моя малая Родина» 

Конкурс фоторабот «Природа 

глазами детей» 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Классные часы «Конституция 

Российской Федерации» 

5-9 Декабрь Учителя истории и 

обществознания 

«Новогодний карнавал» 

 

5-9 Декабрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Новогодние конкурсы 5-9 Декабрь Классные 

руководители 

Фейерверк успехов 5-9 По графику Педагог-организатор 

День памяти жертв Холокоста 9 Январь Руководитель музея 

Встреча с выпускниками «День 

студента» 

9 Январь Педагог-организатор 

Маленькие герои большой войны 

«Пионеры – герои ВОВ» 

6-7 Январь Руководитель музея 

Беседы в классах, посвященные 

Дню защитников Отечества 

5-9 Февраль Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Защитника Отечества 

5-9 Февраль Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Виртуальная экскурсия по 

городам-героям 

7-8 Февраль Руководитель  музея 

Уроки мужества 5-9 Февраль Классные 

руководители 

Акция «По доброте душевной» 5-9 Апрель Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 8 

марта 

5-9 Март Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Акция «Всемирный день воды» 5-9 Апрель Классные 

руководители 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 

5-9 Апрель Классные 

руководители 

Квест «Памятные места г. 

Глазова» 

8 Апрель Руководитель музея 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

5-9 Май Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

5-9 Май Педагог-организатор 

Экскурсия «В землянке» 5-9 Май Руководитель музея 

Последний звонок 9 май Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Конкурс  чтецов «В памяти 

страниц» 

5-9 май Классные 

руководители 
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Модуль «Наша безопасность в наших руках» 

Мероприятие Классы Дата проведения Ответственные 

Турслет 5-9 Сентябрь Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Пятиминутки безопасности 5-9 Еженедельно Классные 

руководители 

«День борьбы с терроризмом» - 

мероприятия, акции, классные 

часы 

5-9 Сентябрь Педагог-

организатор, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

«День толерантности»- 

мероприятия, акции, классные 

часы 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

социальный педагог 

Беседы на тему безопасного 

поведения в повседневной 

жизни. Встреча с сотрудниками 

ГИБДД, МЧС, МВД, 

следственного комитета 

5-9 Октябрь 

май 

Зам. директора по 

ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 Сентябрь 

Март 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

интернет 

5-9 30 октября Учитель 

информатики, 

классные 

руководители 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения, 

преступлений против половой 

неприкосновенности (правовые, 

профилактические игры, беседы 

и т.п.) 

5-9 Октябрь Зам. директора по 

ВР, 

социальный педагог, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

«Месячник борьбы с вредными 

привычками» классные часы, 

беседы, акции, конкурсы, 

приглашение врачей и просмотр  

видеофильмов 

5-9 Декабрь 

май 

Зам. директора по 

ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 

Конкурс агитбригад по ПДД 

5-7 

5-9 

Апрель 

февраль 

Руководитель отряда 

ЮИД 
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«Международный день 

здоровья» - игры, конкурсы, 

классные часы, соревнования, 

эстафеты, акции   по 

формирование ЗОЖ, 

профилактики вредных 

привычек «Здоровое поколение» 

5-9 Апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Тематические классные часы по 

профилактике детского 

травматизма: «Осторожно с 

огнем», «Безопасная дорога», 

«Осторожно гололед», «Техника 

безопасности на воде», «Техника 

безопасности при обращении с 

пиротехникой», «Катание с 

горок» 

5-9 По графику 

сентябрь, октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Классные 

руководители 

«Здоровое питание - не миф»: 

работа по программам 

внеурочной деятельности 

«Вкусные истории» в рамках 

реализации ФП «Разговор о 

правильном питании» 

5-6 По графику Классные 

руководители 

Городской творческий марафон в 

рамках реализации ФП «Разговор 

о правильном питании», 6 

классы среди школ №№16,10,7,9 

 

6 классы Январь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Конкурсы для детей и родителей 

в рамках реализации ФП 

«Разговор о правильном 

питании» 

5-9 Январь-март Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Соревнования по 

Баскетболу 

Волейболу 

Лыжная эстафета 

Лапта 

5-9 В течении года по 

графику 

Учителя 

физкультуры 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятие Классы Дата проведения Ответственные 

Конкурс проектов «Наш 

школьный двор» по озеленению 

пришкольного участка 

7-9 Апрель Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Уход за растениями в кабинетах 

и клумбах школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Сбор макулатуры 5-9 2 раза в год Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 
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3.2.  Календарный учебный график  

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательного процесса. 

Календарный учебный график составляется на 5 лет. Ежегодно:  

1. Начало учебного года: 01 сентября  

2. Окончание учебного года: 31 мая  

3. Окончание учебных занятий для 9-х классов: 25 мая  

4. Продолжительность учебного года: 34 учебные недели, пятидневная учебная неделя).  

5. Продолжительность четвертей: в среднем 43 учебный день.  

6. Продолжительность каникул (осенние, зимние и весенние): в среднем 9 календарных дней.  

7. Промежуточная аттестация: в мае месяце.  

8. Летняя трудовая практика: 5 – 6 классы – 10 часов, 7 – 8 классы – 15 часов;  

9. Лагерь с дневным пребыванием детей по приказу Управления образования 

Администрации г. Глазова;  

10. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов по приказу МОиН УР.  

Календарный учебный график с конкретными сроками и продолжительностью четвертей, 

каникул, промежуточной аттестации и летней трудовой практики утверждается ежегодно 

приказом директора не позднее 01 сентября текущего года и прикладывается к основной 

образовательной программе. 
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3.3. План внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся с ОВЗ (ЗПР). Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в 

связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование 

внеурочной деятельности. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе 

мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей подростка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на 

уроке, развитию у обучающихся с ОВЗ (ЗПР) интереса к различным видам деятельности, желанию 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своѐ свободное время. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются: формирование у обучающихся с ОВЗ (ЗПР) гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе. 

Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, 

игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, 

что в своей совокупности даѐт большой воспитательный эффект. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только классным руководителем, но и учителями-

предметниками, воспитателями, педагогами учреждений дополнительного образования детей 

города. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся с ОВЗ (ЗПР), но являются обязательными для 

финансирования. 

В процессе формирования личности воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определѐнную роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счѐте, состояние общественного сознания и общественной жизни. 

Цель организации внеурочной деятельности: создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся с ОВЗ (ЗПР), создание основы для осознанного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

1. Развитие духовно-нравственных ориентиров для жизненного выбора, привитие уважения к 

старшим, окружающим. 

2. Личностное становление обучающихся с ОВЗ (ЗПР), развитие интеллекта. 

3. Развитие общекультурных способностей, эстетических знаний, развитие опыта творческой 

деятельности, творческих способностей. 
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4. Совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового образа 

жизни. 

Ожидаемые результаты:  

- развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

- формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом;  

- воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

- получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

-формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников;  

-формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников;  

-формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, тендерной и др.  

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

-формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению;  

-реализация, в конечном счете, основной цели программы  

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ "СОШ №16" 

на 2021-2022 учебный год 

Основное общее образование 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) 

Направления развития личности Количество часов в 

неделю 

Всего 

5Г 5Д 6Г 6Д 7В, Г   

духовно-нравственное             

Знаменательные даты (ГПД)         1 1 

Музейное дело (ПДО)         1 1 

Краеведение (ГПД)     1 1   2 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

            

Волейбол (ДЮСШ №2)  1 1 1 1 1 5 

Гандбол (ДЮСШ №2)     1 1 1 3 

Баскетбол (ДЮСШ №1)     1 1 1 3 

Туризм (СЮТур) 1 1 1 1   4 
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Подвижные игры (ГПД) 1 1 1 1   4 

общеинтеллектуальное             

Моя речь - моѐ достоинство (ГПД) 1 1       2 

Информатика (ГПД) 1 1 1 1 1 5 

Саморазвитие личности (ГПД)         1 1 

социальное             

Вкусные истории (ГПД) 1 
1 1 1 1 5 

Полезные навыки (ГПД) 1 
1       2 

Пешеходная грамота (ГПД)   
      1 1 

Подросток и закон (ГПД)   
      1 1 

общекультурное             

Модульное оригами (ПДО) 1 1 1 1   4 

Бисероплетение (ПДО) 1 1 1 1   4 

Путешествие в страну этикета 

(ГПД) 

    1 1   2 

Очумелые ручки (ГПД) 1 1 1 1   4 

Всего 10 10 12 12 10 54 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 
Условия реализации адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для учащихся с задержкой психического развития должны обеспечивать участникам 

образовательного процесса возможность: 

- получения планируемых предметных и метапредметных результатов образования с 

использования АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития;  

- достижения планируемых личностных результатов через реализацию программы 

коррекционной работы, организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, 

общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий, способных решать 

задачи коррекционно-развивающей направленности;  

- овладения обучающимися с ЗПР ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;  

- формирования социальных ценностей обучающихся с ЗПР, основ их гражданской 

идентичности;  

- участия родителей (законных представителей) обучающихся с ЗПР, а также педагогических 

работников и общественности в совершенствовании используемой АООП ООО и  условий ее 

реализации; 

- взаимодействия образовательных организаций, реализующих образование и поддержку 

обучающихся с ЗПР, направляемого на повышение эффективности образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса;  

- включения обучающихся с ЗПР в процессы реализации социальных проектов и программ 

для формирования у них коммуникативных умений и лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности;  

- формирования у обучающихся с ЗПР опыта организации самостоятельной деятельности 

(образовательной, общественной, художественной);  



 

323 

 

- формирования у обучающихся с ЗПР основ экологической грамотности, навыков здорового 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

- использования в образовательном процессе обучающихся с ЗПР современных 

образовательных технологий деятельностного типа.  

Требования к условиям реализации адаптированной образовательной программы основного 

общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и 

специальные условия, позволяющие обучающимся с задержкой психического развития получить 

образование по основной образовательной программе основного общего образования, созданной 

на основе действующего ФГОС ООО.  

Требования к общим условиям реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования для учащихся с задержкой 

психическогоразвития. 
Образование обучающихся с ЗПР по АООП ООО, при отсутствии у них дополнительных 

отклонений в состоянии здоровья, не требует использования специальных методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, специальных технических средств обучения.Специальные 

условия обучения и воспитания заключаются в: 

-соблюдении допустимого уровня нагрузки, определяемого с помощью консультантов  

-области специального образования и медицинских работников;  

-обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики 

пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания;  

-организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих высокой 

степени сформированности абстрактно-логического мышления, в том числе с использованием 

специальных пособий и дидактических материалов;  

-реализации программы коррекционной работы.  

Условия обучения учащихся с более тяжелой задержкой психического развития (в т.ч. на 

основе индивидуального учебного плана) должны удовлетворять их особые образовательные 

потребности. Последнее достигается созданием тех же условий, но дополненных: 

-изменением обычного для основного общего образования соотношения словесных, 

наглядных и практических методов обучения и воспитания; 

-разрешением пользоваться дополнительными техническими средствами при решении 

учебно-познавательных задач; 

- ориентацией при оценке результатов обучения на индивидуальную динамику освоения 

изучаемого предмета.  

Реализация программы коррекционной работы предполагает продолжение 

функционирования системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ЗПР, включающую:  

- комплексное обследование,  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования,  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (в рамках реализации 

программы коррекционной работы), направленных на улучшение предметных и достижение 

метапредметных и личностных результатов образования.  

Разработка, корректировка и обсуждение результатов реализации программы коррекционной 

работы осуществляется на психолого-медико-педагогическом консилиуме, эффективность 

деятельности которого оценивается в соответствии с Уставом образовательной организации (на 

педагогическом совете).  

В образовательном учреждении созданы условия для:  

- комплексного взаимодействия с организациями психолого-медико-социального 

сопровождения, и организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ЗПР (другими ограниченными возможностями здоровья);  



 

324 

 

- оказания постоянной методической и информационной поддержки педагогических 

работников, по вопросам реализации адаптированной образовательной программы основного 

общего образования для учащихся с задержкой психического развития, использования опыта 

других образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса.  

Требования к кадровым условиям реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования для учащихся с задержкой психическогоразвития 
Кадровые условия предполагают возможность получения качественного образования 

обучающимися с задержкой психического развития, предусматривающего как достижение 

возможных предметных, метапредметных и личностных результатов, так и коррекцию 

недостатков предшествующего и актуального развития обучающихся, в первую очередь 

касающихся недостаточной социальной зрелости и несформированных предпосылок 

послешкольной социопсихологической адаптации. 

Требования включают:укомплектованность образовательного учреждения педагогическими 

работниками, способными реализовывать АООП ООО обучающихся с задержкой психического 

развития и программу коррекционной работы (педагог-психолог, учитель-логопед);  

-уровень квалификации педагогических работников образовательной организации, 

позволяющий организовывать и реализовывать образование обучающихся с ЗПР предполагает 

соответствие педагогов, осуществляющих образование в рамках установленных ФГОС ООО 

предметных областей, определенным квалификационным категориям. Необходимо также 

краткосрочное повышение квалификации педагогов в области психологических особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР (не менее 72 ч.), а в последующем – в 

области инноваций в практике образования обучающихся с ЗПР (не реже, чем один раз в 3 года), 

подтверждаемые документами установленного образца.  

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников – также квалификационной категории.  

Соответствие уровня квалификации работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям 

устанавливается при их аттестации.  

Работникам обеспечивается возможность повышения профессиональной квалификации (не 

реже 1 раза в три года), ведения методической работы, применения, обобщения и распространения 

опыта использования современных образовательных технологий обучения и воспитания 

обучающихся с задержкой психического развития.  

Обязательными участниками реализации программы коррекционной работы являются 

педагог-психолог, учитель-логопед, классный руководитель, социальный педагог, родители 

(законные представители). 

Педагоги, которые реализуют программу коррекционной работы должны иметь высшее 

профессиональное образование по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование»). 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

а) по специальности: «Специальная психология»;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра или 

магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 

образования лиц с ОВЗ; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование»). 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 
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а) по специальности: «Логопедия»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии; в) по педагогическим 

специальностям или по направлениям («Педагогическоеобразование», «Психолого-педагогическое 

образование») с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

логопедии. 

Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»; 

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки олигофренопедагога; 

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

г) по специальности: «Олигофренопедагогика»;  

д) по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области специальной 

педагогики или специальной психологии, подтвержденной удостоверением о повышении 

квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке. 

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу 

работы; либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

Классное руководство в классе, где получают образование обучающиеся с ЗПР (или другими 

ограниченными возможностями здоровья, уровень развития которых позволяет осваивать АОП 

ООО) может осуществлять педагог, прошедший подготовку или повышение квалификации в 

области психологических особенностей и особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Координация деятельности педагогов, осуществляющих образование в рамках 

установленных ФГОС ООО предметных областей и других специалистов, участвующих в 

реализации программы коррекционной работы для обучающихся с ЗПР, возлагается на 

заместителя директора по учебной работе. 

Уровень квалификации заместителя директора по коррекционной работе предполагает 

наличие высшего педагогического образования и стажа практической работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья не менее двух лет, повышение квалификации в области 

организации коррекционного образования, подтвержденное документом установленного образца. 

В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной организации 

специалистами (педагогами, психологами и пр.) возможно использование сетевых форм 

реализации образовательных программ, при которых специалисты других организаций 

привлекаются к работе с обучающимися, имеющими ЗПР. 

Требования к финансовым условиям реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования 
Финансово-экономические условия реализации АООП ООО для обучающихся с задержкой 

психического развития находятся в соответствии требованиями стандарта, предусматривающего 

при финансировании образовательной организации учет специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Финансово-экономические условия должны: 

- обеспечивать возможность исполнения требований Стандарта;  
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- обеспечивать  реализацию  обязательной  части  АООП  ООО  для  обучающихся    с 

задержкой психического развития и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность (программу коррекционной работы); 

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АОП ООО для 

обучающихся с задержкой психического развития, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации адаптированной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития должно осуществляться в объеме 

не ниже установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. В соответствии с конституционными правами обучающихся с ОВЗ на образование 

должно быть предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого предусматривает 

введение повышающего коэффициента по отношению к финансированию нормально 

развивающегося обучающегося.Финансовое обеспечение реализации АОП ООО осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания учредителя по оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта. 

Муниципальное задание учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг должно 

обеспечивать соответствие показателей объемов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг обучающимся с задержкой психического развития размерам направляемых на 

эти цели средств бюджета соответствующего уровня. Показатели, характеризующие реализацию 

требований Стандарта при оказании образовательных услуг, должны отражать их материально-

техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и опыт работников. 

Требования к материально-техническим условиям реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования 
Материально-технические условия реализации АООП ООО для обучающихся с задержкой 

психического развития в МБОУ СОШ №16 обеспечивают: 

1)  соблюдение: 

- санитарно-эпидемиологических требований к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания 

образовательного учреждения, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, 

учебному оборудованию;  

- требований к санитарно-бытовым условиям оборудование гардеробов, санузлов;  

- требований к социально-бытовым условиям: наличие в учебных классах 

индивидуального рабочего места для каждого обучающегося с задержкой психического развития; 

оборудованных рекреаций, а также помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи;  

- требований пожарной и электробезопасности;  

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных 

организаций;  

- требований к обеспечению безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и наличию 

технических средств регулирования дорожного движения в месте расположения школы;  

- требований к соблюдению безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования.  

2) возможность достижения обучающимися с задержкой психического развития 

установленных Стандартом требований к результатам освоения АОП ООО, предполагающих 

определенные изменения в общешкольном пространстве: 

- наличие кабинетов, снабженных интерактивной доской (мультимедийным оборудованием), 

кабинетов для индивидуальных и групповых занятий с педагогом-психологом, а также 

индивидуальной, групповой и подгрупповой работы с учителем-логопедом,  

- наглядные пособия в кабинетах различной предметной направленности;  

- оборудованные кабинет технологии и мастерские, позволяющие обеспечить 

предпрофессиональную подготовку обучающихся с задержкой психического развития;  
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- оборудованные кабинеты ИЗО и технологии, позволяющие обеспечить занятия 

художественным творчеством с использованием таких материалов, как бумага, ткань, нити для 

вязания и ткачества, различные краски, глина, тесто, дерево;  

- стенды на стенах образовательного учреждения с представленным на них наглядным 

материалом информационного характера, способствующим повышению степени 

адаптированности в школе обучающихся с задержкой психического развития и стенды (витрины) 

с продуктами индивидуальной и совместной деятельности учащихся с задержкой психического 

развития, способствующих повышению их рейтинга в глазах соучеников.  

К числу материально-технических условий в пространстве класса относится:  

-обеспечение обучающемуся с задержкой психического развития возможности постоянно 

находиться в зоне внимания педагога (первые парты); 

-наличие компьютеров для индивидуальной работы облегчающих выполнение технических 

условий образовательного процесса. 

Для реализации АОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития в 

образовательном учреждении имеются необходимые для обеспечения образовательной 

деятельности: 

- предметные учебные кабинеты; кабинеты информатики, технологии;  

- библиотека с рабочей зоной и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного 

фонда, медиатекой;  

- актовые зал, спортивные сооружения;  

- помещения медицинского назначения;  

- гардеробы, санузлы;  

- участок с необходимым набором оборудованных зон;  

- комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности 

(бумага, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, носители цифровой информации, бланки 

педагогических тестов, позволяющих осуществлять постоянных контроль усвоения учебного 

материала и пр. );  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:  

-реализации АОП ООО на основе индивидуальных образовательных планов; -включения 

обучающихся с задержкой психического развития в социально-полезную деятельность;  

- физического развития обучающихся с задержкой психического развития, их 

систематических занятий физической культурой и не имеющим противопоказаний спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий.  

- обеспечения учащимся с задержкой психического развития доступа к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе,  

- обеспечения педагогам и родителям доступа к научной и методической литературе, 

посвященной проблемам образования обучающихся с задержкой психического развития.  

Материально-техническое оснащение программы коррекционной работы обеспечивает 

возможность:  

-проведения начальной, текущей и итоговой диагностики в соответствии с программой 

коррекционной работы (пакет диагностических методик, расходных материалов к ним);  

-использования современных обучающих и развивающих компьютерных программ.  

- использования психокоррекционных технологий для стабилизации эмоционального 

состояния обучающихся с задержкой психического развития, коррекции потенциально 

дезадаптивных личностных черт, уменьшения отставания в психосоциальном развитии 

(необходимое оборудование, расходные материалы);  

- использования видеосопровождения изучаемого (закрепляемого) учебного материала 

(презентации, учебные и художественные фильмы и пр.).  
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Требования к информационно-образовательной среде образовательного учреждения 
Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное пространство, 

которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники: 

- удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 

функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших 

планах и т.д.; 

- доступный интернет и телефон, предназначенный для контактов с родителями, 

сверстниками, учителями. 

Созданы  специальные кабинеты коррекционно-развивающих занятий: 

- кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий психолога;  

- кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий логопеда.  

Необходимо создать кабинеты:  

- комнату релаксации – специальное место для отдыха, в которой ребенок с задержкой 

психического развития может расслабиться и получить возможность «отключиться» от 

многолюдной среды, а также снизить слуховую и зрительную нагрузку;  

- кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий 

дефектолога.  

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития в 

классе обеспечивает выбор парты и партнера, оснащение класса мультимедийной аппаратурой 

(доска, проектор, компьютер c выходом в Internet, средства для хранения и переноса информации 

(USB накопители, принтер, сканер), наглядным материалом и телевизором.  

Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению реализации 

адаптированной образовательной программы 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы включает наличие библиотеки, читального зала, учебных кабинетов, 

административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней и внешней сети 

и направлено на создание доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

При освоении адаптированной образовательной программы основного общего образования 

обучающиеся с ЗПР обучаются по учебникам для общеобразовательной школы со специальными, 

учитывающими особые образовательные потребности, приложениями: дидактическими 

материалами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими поддержку освоения адаптированной основной образовательной программы и 

реализацию коррекционной работы, направленной на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и содействие более успешному продвижению в общем развитии. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования;  

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

- формирование и развитие компетентности педагогических и административных 

работников, родительской общественности в вопросах образования обучающихся с ЗПР;  

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения (коррекционной 

работы) и содержания АООП ООО;  

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий и 

контроль состояния системы условий отражены в ООП ООО. 


